
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Российский государственный социальный университет»

«УТВЕРЖДАЮ»
Декан медицинского факультета

                                                /С.А.Киреев/
«26» апреля 2023 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

ФИЗИКА МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ

Специальность
31.05.01 Лечебное дело

Направленность (профиль)
Лечебное дело

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА
СПЕЦИАЛИТЕТА

Уровень профессионального образования
Высшее образование –специалитет

Форма обучения
Очная

Москва 2023



Методические материалы дисциплины (модуля) «Физика медицинских приборов» разра-
ботаны на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования  –специалитета  по  специальности  31.05.01  Лечебное  дело,  утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 988,
учебного  плана  по  основной   профессиональной  образовательной  программе  высшего
образования - программы специалитета  по специальности  31.05.01 Лечебное дело

Методические материалы дисциплины (модуля) разработаны рабочей группой в составе:
канд.техн.наук Суходровский А.Д., д-р мед.наук, профессор Медведев И.Н.

Методические материалы дисциплины (модуля) обсуждены и утверждены на Ученом совете 
Медицинского факультета
Протокол №10 от 26 апреля 2023 года

Декан факультета, кандидат меди-
цинских наук                                             С.А.Кире

ев
(подпись)

Методические материалы дисциплины (модуля)рекомендованы к утверждению 
представите- лями организаций-работодателей:
Главный врач
ГБУЗ «ГКБ имени А.К. Ерамишанцева
ДЗМ»                                            А.Р. 

Габриелян
(подпись)

Методические материалы дисциплины (модуля) рецензированы и рекомендованы к 
утвержде- нию:

Главный врач
ГБУЗ «ГП № 9 ДЗМ» Э.А. 

Каспарова
(подпись)

Кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры адаптивной физической 
культуры, рекреации и 
междисциплинарной медицины

А.В.Корнев

(подпись)



СОДЕРЖАНИЕ

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ И 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ..................................................................................................................4

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю)..............4

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине (модулю).. .10

1.3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины
(модуля).........................................................................................................................................................14

1.4. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины (модуля)...................................................................................................................14

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)....................................................................................................................................................15

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.......................................................................................................23

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 
обучающихся по дисциплине (модулю).....................................................................................................23

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося...........................24

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии 
с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося..................................................25

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.......................................................................................................26



1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗА- НЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

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 матери- ала, 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 обучаю-
щихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций
позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новей-
шими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном,
си-  стематизированном  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; отдель- ные 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
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятель-  ной  работы обучающихся  над  дисциплиной (модулем)  и  формы участия  в
научно-исследова- тельской 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 раскры-
тия перспектив дальнейшего развития данной науки.

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допуска-
ющая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой
при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и
конкре- тизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет
научно-по- нятийная 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
обучаю-  щиеся  ориентируются  в  излагаемом  материале,  вопрос  в  конце  раздела
предназначен для вы- яснения степени усвоения только что изложенного материала. При
неудовлетворительных ре-  зультатах  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. 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. Медицинские приборы и медицинские аппараты
Тема  1.1.  Диагностическая
медицинская аппаратура

Роль и место технических средств в современном
лечебном  и  диагностических  процессах.  Основные
термины  и  понятия  дисциплины.  Классификация
медицинской  техники.  Структура  электронной
аппаратуры  для  измерения  медико-биологических
показателей.  Тенденции  развития  современной
медицинской техники. Информатизация.

Аппаратура  для  исследования  биопотенциалов.
Приборы и системы для исследования биопотенциалов:
основные  методы  исследований;  общие  принципы
построения  приборов  и  систем  для  исследования
биопотенциалов:  электрокардиографы,  холтеровские
мониторы,  аппаратура  для  автоматического  анализа
электрокардиосигналов.  МПАСК  для  исследования
нервной  системы:  электроэнцефалограф  и
электронейгограф,  классификация  и  основные  узлы
электроэнцефалографа;  требования  к  ЭЭГ-аппаратуре.
Технические  средства  исследования  электрической
активности  мышечной  ткани:  приборы  для  измерения
параметров  опорно-двигательного  аппарата  и
параметров пищеварительной системы; электромиограф,
электрогастрограф. 

Аппаратура  для  исследования  гемодинамики.
Приборы  и  системы  для  исследования  гемодинамики:
приборы  для  измерения  давления,  кровенаполнения  и
пульса  кровеносных  сосудов;  реография,  принципы
построения  аппаратуры  для  реографических
исследований,  реограф,  реоплетизмограф,

Тема  1.2.  Медицинская
аппаратура  для  лечебных
воздействий и реабилитации



плетизмовазограф;  методы  анализа  гемодинамики  и
аппаратура, основанные на эффекте Допплера. 

Аппаратура  для  исследования  дыхательной
системы.  Приборы  для  исследования  дыхательной
системы:  показатели  функций  внешнего  дыхания,
спирография;  спирографы,  спирометры,  устройство  и
принцип действия;  аппаратура для измерения скорости
потока и объема; исследование газообмена. 

Аппаратура  для  исследования  слуха,
температуры,  функциональных  систем  организма  при
физических  нагрузках.  Технические  средства
исследования  слуха:  диагностическая  аппаратура  для
исследования  слуха;  объективные  и  субъективные
методы  исследования  слуха;  аудиометры,
классификация.  Приборы  и  системы  для  измерения
температуры:  основные  принципы  и  особенности
измерения  температуры  биообъекта;  конструкции
термометоров;  электронный  цифровой  термометр.
Динамометрия  и  эргометрия;  аппаратура  и  приборные
комплексы  для  исследования  состояния
функциональных  систем  организма  при  физических
нагрузках; системы для исследования биомеханических
показателей;  подометрические  системы;  технические
средства  для  физкультурно-оздоровительных
комплексов. 

Рентгенодиагностические  системы.
Классификация рентгеновских аппаратов. Рентгеновские
аппараты и их основные блоки. Рентгеновские трубки.
Характеристики  и  обозначения.  Рентгеновские
излучатели.  Питающие  устройства.  Цифровая
рентгенография.  Аппаратура  для  флюорографии  и
рентгенографии. Комплексы и системы для проведения
ангиографических  и  рентгеноэндоскопических
исследований.  Компьютерные  томографы:  этапы
развития, принцип действия, классификация, устройство
и разновидности. 

Ультразвуковая  диагностическая  аппаратура.
Классификация  и  устройство  ультразвуковой
диагностической  аппаратуры.  Основные  режимы
работы.  Особенности  ультразвукового  сканирования.
Ультразвуковые  преобразователи,  способы
сканирования. Формирование УЗ луча, передача, прием
и обработка сигналов. 

Аппаратура  для  магниторезонансной,
радиоизотопной и термодиагностики.  Физика ядерного
магнитного  резонанса.  Диагностические  средства  на
основе магнитного резонанса. Получение, регистрация и
реконструкция  ЯМР-изображений.  Аппаратура  для
пространственной  ЯМР-спектроскопии.  Проблемы,
возникающие при создании ЯМР-аппаратуры. Вопросы
безопасности  при  ЯМР-диагностике.
Магниторезонансные  томографы.  Радионуклидная
техника.  Основные  методы  исследований  и
оборудование.  Автоматические  сменщики  проб.
Радиографы, сканеры, сцинтилляционные гаммакамеры.



Вопросы безопасности  при  использовании  аппаратуры
для радиоизотопной диагностики. Приборы и комплексы
для  термодиагностики:  Тепловизоры  и  термографы.
Принцип  действия  и  устройство.  Аппаратура  для
визуализации  изображений  тканей  пораспределению
электрического  импеданса  Методы  визуализации
распределения импеданса. Импедансный томограф. 

Эндоскопическая  и  телевизионная  медицинская
техника.  Получение  оптического  изображения
внутренних  органов  и  их  полостей.  Основные
эндоскопические  приборы  и  системы  для  различных
областей  клинической  медицины  (эндоскопы,
офтальмоскопы,  лапроскопы  и  др.).  Применение  ТВ-
систем в задачах  оптической визуализации.  системы в
практике  лабораторных  исследований  (анализ
морфологических препаратов  в гистологии,  цитологии,
микробиологии, иммунологии, гематологии). 

Медицинская  аппаратура  для  лечебных
воздействий и реабилитации 

Терапевтические  аппараты,  воздействующие
электрическим  током.  Классификация  терапевтической
аппаратуры.  Лечебное  воздействие  физических
факторов  различной  природы.  Терапевтическая
аппаратура  для  лечения  токами  различной  формы  и
частоты  Назначение,  основные  методы,  принцип
действия  и  устройство  аппаратов  для  терапии  токами
различной  формы  и  частоты  (гальванизация,
электрофорез,  электросон,  амплипульстерапия,  и  др.).
Аппаратура для рефлексотерапии: электроаукупунктура.
Принцип лечебного воздействия электрического тока на
биологически  активные  точки.  Аппаратура  для
рефлексотерапии. 

Терапевтическая  аппаратура  для  лечения
электрическими,  электромагнитными  и  магнитными
полями.  Аппаратура  для  магнитотерапии,
индуктотермии,  микро-  и  ДЦВ-терапии,  УВЧ-,  СВЧ-,
КВЧ-терапии.  Приборы для лазеротерапии:  приборы и
методы,  основанные  на  воздействии  лазерного
излучения.  Воздействие  лазерного  излучения  на
биологические объекты. Лазеротерапия. Классификация
и устройство средств лазерной терапии. Аппаратура УФ
и ИК излучения. 

Ультразвуковая  терапевтическая  аппаратура.
Приборы,  основанные  на  воздействии  ультразвукового
излучения:  Воздействие  УЗ-излучения  на  биообъекты.
Ультразвуковые  терапевтические  аппараты
Классификация  и  устройство  лечебной ультразвуковой
аппаратуры.  Стоматологическая  аппаратура,
использующая  явление  ультразвука.  Особенности
применения. 

Аппаратура  для  лучевой,  крио  и  баротерапии.
Воздействие  радиоактивного  излучения  на
биологические  среды.  Приборы  и  комплексы  для
лучевой  терапии.  Приборы,  основанные  на  действии
низких  температур:  воздействие  низких  температур  на



биологические  объекты.  Аппаратура  для  гипотермии.
Аппаратура  для  криохирургии.  Техника  для
гипербарической оксигенации. 

Хирургическая  аппаратура.  Применение
физических  полей  для  разрушения  биологических
тканей.  Лазерный  ультразвуковой  и  электрический
высокочастотные  "скальпели".  Технические  средства
для хирургии и микрохирургии. 

Аппаратура  искусственной  вентиляции  легких.
Процесс  газообмена  в  легких.  Искусственная
вентиляция.  Принцип  построения  и  основные  узлы
наркозно-дыхательной аппаратуры. Тема 

Аппаратура  искусственного  кровообращения  и
экстракорпорального  очищения  крови.  Искусственное
кровообращение.  Принцип  построения  аппаратуры
искусственного  кровообращения  и  оксигенации.
Аппаратура  экстракорпорального  очищения  крови.
Принципы  гемосорбции.  Гемодиализ  и
ультрафильтрация.  Плазмаферез.  Требования  к
аппаратуре очищения крови. Принцип конструирования
аппаратуры  очищения  крови.  Искусственная  почка.
Принцип  магнитосорбции.  Аппаратура  для
магнитосорбции.  Аппаратура  для  фракционирования
крови. 

Аппаратура коррекции нарушений слуха и речи.
Аппаратура  коррекции  нарушений  слуха.  Слуховые
аппараты. Аппаратура коррекции нарушений речи. 
Аппаратура  для  электро-кардиостимуляции  и
искусственные органы сердечно-сосудистой системы.
Методы  коррекции  нарушений  работы  водителей
ритма.  Кардиостимуляторы.  Классификация,
конструкции,  основные  требования.  Приборы  для
контроля  параметров  имплантируемых
кардиостимуляторов.  Дефибрилляторы.  Искуственно-
замещающие  органы  сердечно-сосудистой  системы.
Искусственное  сердце.  Искусственные  клапаны
сердца.  Классификация,  принципы  работы.
Технические средства ангиопластики.



Раздел 2. Электрические свойства органов и тканей тела человека, воздействие 
электромагнитных полей
Тема  2.1.  Пассивные
электрические  свойства  живых
тканей.  Импедансометрия.
Импеданс живых тканей.

Пассивные  электрические  свойства  живых  тканей.
Импедансометрия.  Импеданс  живых  тканей.
Воздействие  электромагнитного  поля  УВЧ  на
диэлектрики проводники

Тема  2.2.  Воздействие
электромагнитного  поля  УВЧ
на диэлектрики проводники.

Раздел 3. Электромагнитные методы лечения. Ультразвук в современной медицине. 
Лазеры в медицине.  Приборы радиационной медицины
Тема 3.1. Электромагнитные 
методы лечения.

Современные технические  методы и аппаратура
электромагнитной  коррекции  функционального
состояния организма.

Аппаратура для магнитотерапии, индуктотермии,
микро-  и  ДЦВ-терапии,  УВЧ-,  СВЧ-,  КВЧ-терапии.
Электромагнитные  поля  в  терапии.  Гальванизация,
электроимпульсная  терапия  по  методике  электросна,
низкочастотное  магнитное  поле,  ультразвук,
электрофорез.

Области применения ультразвука в современной
медицине.

Применение лазерного излучения в медицине. 
Классификация  и  устройство  ультразвуковой

диагностической  аппаратуры.  Основные  режимы
работы.  Особенности  ультразвукового  сканирования.
Ультразвуковые  преобразователи.  способы
сканирования. Формирование УЗ луча, передача, прием
и обработка сигналов.

Приборы,  основанные  на  воздействии
ультразвукового  излучения:  Воздействие  УЗизлучения
на  биообъекты.  Ультразвуковые  терапевтические
аппараты  Классификация  и  устройство  лечебной
ультразвуковой аппаратуры. Особенности применения.

Ультразвук в терапии. Ультразвук в диагностике.
Ультразвук. Источники и приемники ультразвука.

Особенности  распространения  ультразвуковых  волн.
Действие  ультразвука  на  вещество,  клетки  и  ткани.
Применение  ультразвука  в  медико-биологических
исследованиях.  Ультразвуковой  локационный  прибор.
Инфразвук,  особенности  его  распространения.
Биофизические основы действия инфразвука. Вибрации,
их физические характеристики.

Принципы  функционирования,  назначение  и
компоненты  лазерных  систем.  Метрология  лазерного
излучения:  измерители  мощности/энергии  лазерного
излучения,  измерение  длительности  импульсов
лазерного  излучения,  измерение  длины  волны,
измерение  степени  поляризации,  измерение
пространственной и временной когерентности.

Виды радиоактивных превращений: α– распад, β–
распад,  К–захват,  самопроизвольное  деление  ядер
тяжелых  элементов,  термоядерные  реакции.
Радиоактивность.  Закон  радиоактивного  распада  и
единицы  активности.  Ионизирующие  излучения  и  их
характеристика (рентгеновские и γ– лучи, α–излучение,

Тема 3.2. Ультразвук в 
современной медицине. Лазеры
в медицине
Тема 3.3. Приборы 
радиационной медицины
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β–излучение,  нейтронное  излучение).  Виды
взаимодействия ионизирующих излучений с веществом.
Экспозиционная  доза,  керма,  амбиентный  эквивалент
дозы, мощность дозы, доза поглощенная, эквивалентная,
эффективная,  коллективная  эффективная.  Единицы
измерения.

Источники  ионизирующего  излучения,
применяемые  для  проведения  медицинских
рентгенорадиологических  процедур  (диагностических,
лечебных, профилактических, исследовательских).

Физические  основы регистрации  ионизирующих
излучений.  Ионизационная  камера,  газоразрядные
счетчики,  камера  Вильсона,  пузырьковая  камера  и  др.
Счетчики  Гейгера-Мюллера.  ЭПР-спектроскопия  как
метод ретроспективной дозиметрии.

Прямое  и  косвенное  действие  ионизирующих
излучений.  Реакция  клеток  на  облучение.  Лучевая
болезнь.  Последствия  облучения.  Защита  от
ионизирующих излучений.  3  основных метода защиты
от ионизирующих излучений.

Принципы  работы  медицинских  приборов,
использующих источники ионизирующего излучения.

Использование  радионуклидов  и  нейтронов  в
медицине.  Методы,  использующие  радиоактивные
индикаторы  (меченые  атомы)  с  диагностическими  и
исследовательскими целями. Излучение радионуклидов
для  биологического  действия  с  лечебными  целями.
Бактерицидное  действие  облучения.  Гамма-  и  альфа-
терапия. Радоновая терапия и др.

Изучение  принципов  работы  оборудование  для
лечебного  применения  ионизирующих  излучений.
Расчет режимов работы приборов.
Классификация  рентгеновских  аппаратов.
Рентгеновские  аппараты  и  их  основные  блоки.
Рентгеновские трубки. Характеристики и обозначения.
Рентгеновские  излучатели.  Питающие  устройства.
Цифровая  рентгенография.  Аппаратура  для
флюорографии  и  рентгенографии.  Комплексы  и
системы  для  проведения  ангиографических  и
рентгеноэндоскопических  исследований.
Компьютерные  томографы:  этапы  развития,  принцип
действия, классификация, устройство и разновидности.

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по
дисци- плине (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 преподава- телей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных
способно-  стей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся;
углублении, рас- ширении, 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 практиче-
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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 испол- нением роли разрабатывается модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся различными интересами; в про- цессе их взаимодействия должно быть
найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (ме-  тод 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 раци- ональный 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
делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искус-
ственно  созданные,  содержащие  значительные элемент  условности  при  отражении  в  нем
жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельно-
сти 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
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 – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к догма-
тическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение из-
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влекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подразумева-
ющего 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 устано-
вить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой
дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
плани-  рование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их  заданная
очередность.  Разновидностью  свободной  дискуссии  является  форум,  где  каждому
желающему  дается  не-  ограниченное  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
об-  мен  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
направлено  на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое
обсуждение спо-  собствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное
количество участников - 5-

7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в
тече-  ние  которого  они  должны  подготовить  аргументированный  обдуманный  ответ.
Педагогиче-  ский  работник  может  устанавливать  правила  проведения  группового
обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего
мнения, назначить ли- дера 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
мо-  дель 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 обучаю-  щимся  предоставляется  возможность  высказать  свою
точку зрения  на  рассматриваемую  про-  блему,  учиться  обосновывать  и  защищать  ее.
Аргументируя  и  отстаивая  свое  мнение,  обуча-  ющийся  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
разра-  ботку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это
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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  практи-  ческих  задач  или  проблем,  требующего  интеграции
знаний из различных предметных обла- стей.

- 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) -
совре-  менная  образовательная  технология,  в основе которой используется  метод
аутентичного оце- нивания результатов образовательной и профессиональной деятельности.
Портфолио как под-  борка  сертифицированных  достижений,  наиболее  значимых  работ  и
отзывов на них.

- Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе вы-
полнения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на
практике, чтобы студент мог понять диагностическую ценность того или иного метода,
иначе,  оценить чувствительность данного метода к физиологическим изменениям в
организме и т.д.. Кроме того, данные, полученные в ходе выполнения работ, не требующих
специальных навы- ков и умений, например, манометрия или вариационная пульсометрия,
могут быть использо- ваны в научных целях.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам
(темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ И МЕДИЦИНСКИЕ АППАРАТЫ
1. Роль  и  место  технических  средств  в  современном  лечебном  и  диагностических

процессах. 
2. Основные термины и понятия дисциплины. 
3. Классификация медицинской техники. 
4. Структура  электронной  аппаратуры  для  измерения  медико-биологических

показателей. 
5. Тенденции развития современной медицинской техники. 
6. Информатизация.
1. Медицинская аппаратура для лечебных воздействий и реабилитации
2. Терапевтическая  аппаратура  для  лечения  электрическими,  электромагнитными  и

магнитными полями
3. Ультразвуковая терапевтическая аппаратура
4. Аппаратура для лучевой, крио и баротерапии
5. Аппаратура коррекции нарушений слуха и речи 
6. Аппаратура  для  электро-кардиостимуляции  и  искусственные  органы  сердечно-

сосудистой системы.
7. Аппаратура  для  исследования  слуха,  температуры,  функциональных  систем

организма при физических нагрузках.

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ТЕЛА ЧЕ- 
ЛОВЕКА, ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

1. Электропроводность тканей на постоянном и переменном токе.
2. Элементарные эквивалентные электрические схемы биообъектов.
3. Дисперсия импеданса биологических тканей, ее механизм.
4. Что называется импедансом?
5. Каким сопротивлением обладает живая ткань?
6. Для чего в данной работе применяется двухлучевой осциллограф?
7. Перечислите особенности модуля импеданса живой ткани.
8. Каким сопротивлением обладает межклеточная жидкость?
9. Что называется модулем импеданса?
10. Каким образом можно обнаружить наличие емкостных элементов в живых тканях?
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11. Для чего в медицине можно использовать зависимость модуля импеданса от 
частоты?

12. Какую систему в электрическом отношении представляет клетка и межклеточная 
жидкость?

13. Чем обусловлена дисперсия модуля импеданса?
14. Импульсный ток. Параметры импульсного тока. 
15. Воздействие постоянным током на органы и ткани организма. 
16. Воздействие  низкочастотными  импульсными  и  переменными  токами  на  ткани

организма. 
17. Лечебные методы и аппаратура,  основанные на  использовании импульсных токов

низкой и звуковой частоты. 
18. Физические  процессы,  происходящие  в  тканях  организма  под  воздействием

высокочастотных полей и токов. 
19. Действие переменного электрического поля на проводники и диэлектрики.
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РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ. УЛЬТРАЗВУК В 
СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ. ЛАЗЕРЫ В МЕДИЦИНЕ.  ПРИБОРЫ РАДИАЦИОННОЙ 
МЕДИЦИНЫ

1. Современные  технические  методы  и  аппаратура  электромагнитной  коррекции
функционального состояния организма.  

2. Аппаратура  для  магнитотерапии,  индуктотермии,  микро-  и  ДЦВ-терапии,  УВЧ-,
СВЧ-, КВЧ-терапии. 

3. Электромагнитные поля в терапии
4. Ультразвук в терапии. 
5. Ультразвук в диагностике.
6. Действие ультразвука на вещество, клетки и ткани.
7. Принципы функционирования, назначение и компоненты лазерных систем. 
9. Использование рентгеновского излучения в медицине. 
10. Аппаратура для флюорографии и рентгенографии.
11. Компьютерные  томографы:  этапы  развития,  принцип  действия,  классификация,

устройство и разновидности.
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ- 

НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Физика медицинских приборов» пред-

полагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе
самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров  и
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и
форм работы обучаю- щихся.

Для успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступ-
ной 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 лек- 

тора) 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,  озна-
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комление 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

це- лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного
вы- полнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

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

ис- следовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
за-  данию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую
роль за ра- ботой студентов).

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомен- дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по воз- можности используйте наглядное представление материала.

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рей-
тинговой технологии обучения.

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у вы-
пускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания
из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку кон-
кретной 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 формирова-
ние личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содер-
жанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивиду-
альному 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 систе-
матический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподава- телем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также
указана в ме-  тодических 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  опре-  деление основных понятий курса. Студент
должен подробно разбирать примеры, которые по-  ясняют такие определения, и уметь
строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно до- биваться точного представления о
том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты.
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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 по-
казывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов,
содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист
помогает запом-  нить  формулы, основные положения  лекции, а также  может  служить
постоянным справочни-  ком для студента. Различают два вида чтения: первичное и
вторичное. Первичное - это внима-  тельное,  неторопливое  чтение,  при  котором  можно
остановиться  на трудных местах.  После него не должно остаться ни одного непонятного
слова. Содержание не всегда может быть по- нятно после первичного чтения.

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – из-
влечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим соб-
ственная 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 до-
казательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предло-
жения. 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, повседнев- ной самостоятельной работы.

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

ходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке,
отделяя  вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно
сопровождать  комментариями,  схемами,  чертежами  и  рисунками.  Следует  помнить,  что
решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа,
которого  требует  условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует
проверить  способами,  вы-  текающими 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
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библиографических данных
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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 библио-
графический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиоте-
кой.

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных
уси- лий. 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. Изу-

чая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
вы- писки, 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
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 крат-
кого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и под-
готовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к инте-
ресной 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 фор- мулировок.

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; списка литературы; приложений.
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3. Основные требования к введению:
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Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно
включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему
данный во-  прос  может  представлять  научный  интерес  и  есть  ли  связь  представляемого
материала с со- временностью. 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 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, ко- 

гда 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 ча-

сти.
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, 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 практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем
в аудитории непосред- ственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается
пользоваться  норма-  тивно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде).
Использование интернет-ре- сурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из
числа тех, которые обучающи- еся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий
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в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися
по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно.
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки
абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При
этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки
сопровож- дать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится
на  титульном  листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета
приложений, не должен превышать 5 страниц.  Значительное превышение установленного
объема  является  недостат-  ком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел
отобрать и переработать необходи- мый материал.

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-
блемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обоб-
щающие 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 про-
цессе 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 не-
грубой 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 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 

(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 стандар-

тами;
- 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 –
вставки, звуковое сопровождение.

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

Критерии оценки презентации
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

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

диа-  грамм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

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

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на

практических  занятиях.  Для  этого  обучающийся  изучает  лекции,  основную  и
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в
ра- бочей программе и доводятся до студентов заранее.
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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, отража-

ющая 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 

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

мостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи;

просу;

 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 во-

 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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодиче-
ских изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.

Критерии оценки практического задания:
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«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рас-
суждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изу-  чении 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 фор- мулы, понятия,  процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для
подтверждения приня- того 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 сформулиро-
ваны 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 экзаменам и зачетам.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению
зна-  ний,  получаемых,  в  процессе  обучения,  а  также  применению  их  к  решению
практических  за-  дач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в
знаниях, углубляет, си- стематизирует 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
экзаменационной сессии 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 осуществ- 
ляется по 100-балльной шкале.

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из ре- 
зультатов:
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 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 обуча-
ющегося

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 про-
ектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их
прохож- дения 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
ИТОГ

О:
80

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального
значения текущего рейтинга).

Необходимыми условиями допуска  обучающегося  к  промежуточной аттестации по
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей те-
кущего 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 про- межуточной аттестации.
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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
обуча- ющемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической
задолжен- ности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (мо-
дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости
обучающе- гося

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 госу-
дарственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам ма- гистратуры 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 дисци-
плине (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:

Рубежн
ый 
рейтин
г

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
кон- трольных 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 видоизмене- нии задания, свободно справляется с
задачами и практическими заданиями, пра- вильно обосновывает принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и из- лагать материал, не допуская
ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
из- лагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  уме-  ниями  и  навыками  при  выполнении  практических
заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей,
допус- кает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последо-  вательность 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 за- дания

0
рейтинговых

баллов

не аттестован
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Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (получено 
менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) 
невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам текущего 
контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ ЗА-
НЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

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 матери-
ала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент техно-
логии представления учебного материала путем логически стройного, систематически
последо- вательного и ясного изложения.

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучаю-
щихся 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, системати- зированном  виде.  В  ряде  случаев  лекция  выполняет  функцию
основного источника информа- ции: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по
новым курсам;  в  случае,  когда  но- вые 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

систе- матических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего
курса.  Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую
справку о дисци- плине (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 ра- боты 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, допускаю-
щая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой
при раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая  детализацию  и
конкретиза- цию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет
научно-понятий- ная 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
обучающи- еся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
для  выясне- ния  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
неудовлетворительных  резуль- татах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному раз- делу, изменив при этом методику подачи материала.



- 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
по- иска 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
инте- грировать  во  все  вышеупомянутые  лекции.  В  то  же  время  лекцию-презентацию
возможно  вы- делить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна
отражать суть основ- ных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует
обратить внимание обуча- ющихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий презентация представ- ляется весьма удачным способом донесения информации до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их оформление и текст. Слайд не дол- жен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основ- ного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудито- рии в отношении того или иного слайда,
тем самым еще больше вовлекая обучающихся в про- блематику.

Краткое содержание лекционных занятий
Наименование разделов

и тем
Содержание учебного материала

Раздел 1. Общая химия
Тема 1.1. Основные понятия и 
законы химии. Строение 
вещества

Химия и медицина. Основные понятия в химии: атом,
хи- мический  элемент,  изотопный  состав  атомов,
молекула, простые и сложные вещества. Аллотропия.
Валентность. Химический эквивалент, молярная масса
эквивалента. Фундаментальные  и  частные  законы.
Закон сохранения массы-энергии; закон эквивалентов,
постоянства состава, кратных отношений,  Авогадро,
правило  Дюлонга-Пти. Уравнение состояния
идеального газа. Окислительно- восстановительные
реакции.  Понятия:  окислитель  и  вос- становитель.
Классификация ОВР. Метод полуреакций как способ
уравнивания ОВР. Концентрация растворов. Способы
выражения  концентрации  растворов:  массовая доля
растворённого  вещества,  молярная  концентрация,
молярная  концентрация  эквивалентов,  титр,
молярность, молярные  доли.  Растворимость,
коэффициент  адсорбции и абсорбции. Перерасчёт
одного способа выражения кон- центрации в другой.
Строение  атома.  Характеристика  элементарных
частиц, составляющих  атом.  Состав  ядра.  Изотопы.
История раз- вития представлений о строении атома.
Теоретические основы современной теории строения
атома  -  квантовой механики:  квантование  энергии
электрона в атоме, двой- ственная природа электрона,
вероятностный  характер  за- конов  микромира.
Стоячие  волны  в  одно-,  двух-  и  трех- мерном
пространстве.  Гипотеза  Луи  де  Бройля,  принцип
неопределенности  Гейзенберга.  Волновая  функция
элек- трона в атоме. Уравнение Шредингера.

Тема 1.2. Закономерности 
протекания химических 
реакций
Тема 1.3. Электрохимические 
процессы
Тема.1.4. Растворы



Квантовые числа. Атомные орбитали, энергетические
уровни и подуровни,



основные принципы их заполнения: принцип наимень-
шей  энергии,  принцип  Паули,  правило  Гунда.
Электрон- ные формулы атомов, валентные
электроны. Явление
«провала» электрона. Валентные возможности
атомов.
Периодический закон и периодическая система Д. И. 
Менделеева. Периодический закон

Д.И.Менделеева. Опыты Мозли. Связь 
электронного строения атома с его положением в 
периодической системе. Свойства атомов, 
периодически изменяющиеся в зависимости от 
атомного номера: радиусы атомов и ионов, энергия 
ионизации, сродство к электрону, 
электроотрицательность. Химическая связь и строение
молекул. Основные особен- ности химического 
взаимодействия и механизм образова- ния химической
связи. Типы связей и влияние характера химической 
связи на химические свойства веществ. Энергия связи,
длина связи, валентный угол, характери- стики 
полярности связи: дипольный момент, эффектив- ный
заряд, степень ионности, их взаимосвязь. Ковалент- 
ная связь. Способы рассмотрения ковалентной связи. 
Ме- тод валентных связей, его основные положения. 
Обмен- ный и донорно-акцепторный механизмы 
образования ко- валентной связи. Теория 
гибридизации и пространствен- ная структура 
молекул. Метод ОЭПВО. Метод молеку- лярных 
орбиталей (МО), его основные положения. Свя- 
зывающие и разрыхляющие МО, последовательность 
их заполнения электронами. Объяснение свойств 
молекул методом МО. Ионная связь, ее энергия, 
особенности со- единений с ионной связью. Энергия и
координационные числа ионных кристаллов. 
Взаимная поляризация ионов в ионных соединениях, 
закономерности изменения поля- ризующего действия
катионов и поляризуемости анио- нов. Объяснение 
свойств веществ взаимной поляриза- цией ионов. 
Особенности химической связи в металлах. Зонная 
теория как распространение метода МО на кри- 
сталлы; объяснение электропроводности металлов 
зон- ной теорией. Объяснение пластичности металлов.
Водо- родная связь, ее природа и энергия. Влияние 
водородных связей на свойства веществ. 
Межмолекулярные взаимо- действия, их проявления, 
природа (ориентационный, ин- дукционный и 
дисперсионный эффект) и энергия. Урав- нение 
состояния реального газа. Агрегатные состояния 
вещества с позиций химических связей между его 
части- цами. Кристаллическая и аморфная структуры 
твердого состояния. Классификация кристаллов по 
типу химиче- ской связи между частицами. 
Дефектность и непостоян- ство состава твердых 
веществ.
Комплексные соединения. Строение комплексных



соеди- нений  (КС),  классификация  и  номенклатура
КС.  Поведе- ние комплексных соединений в
растворах, константы не- стойкости КС. Рассмотрение
химической  связи  в  КС  с точки  зрения
электростатической  теории,  метода  валент- ных
связей, теории кристаллического поля (ТКП). Объяс-



нение  на  их  основе  координационных  чисел
комплексо- образователей, формы, окраски и
магнитных свойств комплексных соединений.
Закономерности  протекания  химических  реакций.
Хими- ческая термодинамика. Система
термодинамических (ТД) понятий: ТД система,
химическая фаза и компонент, гомо- и гетерогенные
системы, ТД параметры и функции. Первый  закон
термодинамики,  тепловой  эффект  изохор- ного  и
изобарного  процессов.  Внутренняя  энергия  и  эн-
тальпия.  Энтальпия  образования  вещества  и
химической реакции.  Закон  Гесса  и  его  следствия,
термохимические расчёты. Закономерности изменения
энтальпий образова- ния веществ по периодам и
группам. Энтропия. Второй и третий  законы
термодинамики.  Закономерности  измене- ния
энтропии.  Энергия  Гиббса.  Направление  протекания
химических  реакций.  Термодинамически  устойчивые
ве- щества.

Химическое  равновесие.  Обратимые  и
необрати- мые  химические  реакции.  Химическое
равновесие  с  по- зиций  термодинамики  и  кинетики.
Признаки  истинного химического равновесия. Закон
действия масс для равно- весия. Константа равновесия,
ее связь с энергией Гиббса. Принцип Ле Шателье, его
практическое  значение.  Опре- деление
преимущественного направления обратимых ре- акций
на основе уравнения изотермы. Понятие о гомео- стазе
живого организма. Предмет и основные понятия хи-
мической  кинетики.  Буферное  действие  -  основной
меха- низм  протолитического  гомеостаза  организма.
Буферные системы  крови:  гидрокарбонатная,
фосфатная, гемогло- биновая, протеиновая. Понятие о
кислотно-основном  со- стоянии  организма.
Химическая  кинетика  как  основа  для изучения
скоростей и механизмов биохимических про- цессов.
Константа совмещенного равновесия. Совмещен- ные
равновесия  и  конкурирующие  процессы  разных  ти-
пов,  протекающие  в  организме  в  норме,  при
патологии, диагностике и при коррекции
патологических состояний. Химическая  кинетика.
Система  основных  понятий  хими- ческой кинетики:
гомогенные, гетерогенные и топохими- ческие
реакции; простые и сложные реакции; молекуляр-
ность:  моно-,  би-  и  тримолекулярные  реакции;
механизм химических  реакций;  последовательные,
параллельные, цепные  реакции;  лимитирующая
стадия.  Скорость  хими- ческой  реакции.  Закон
действия  масс  для  скоростей  про- стых и сложных
реакций. Кинетические уравнения, поря- док реакции
и  порядок  по  веществу,  экспериментальный способ
установления частных порядков. Константа ско- рости
химической  реакции,  ее  физический  смысл.  Рас-
пределение  молекул  вещества  по  энергии.  Энергия
акти- вации. Уравнение Аррениуса, методы расчета
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энергии ак- тивации.  Энергетический  профиль
реакции.  Понятие  о катализе. Гомогенный и
гетерогенный катализ. Катализа-
торы,  механизм  влияния  катализатора  на  скорость
хими- ческой реакции.
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Электрохимические  процессы  Механизм
возникновения электродного  потенциала  на  границе
металл  -  раствор. Стандартные  электродные
потенциалы,  их  измерение  с помощью водородного
электрода. Уравнение  Нернста. Ряд  напряжений
металлов.  Стандартные  окислительно-
восстановительные потенциалы, направление
протекания ОВР.  Гальванические  элементы  как
источники электри- ческой энергии. Электродвижущая
сила, ее связь с энер- гией Гиббса. Концентрационные
элементы.  Топливные элементы.  Водородная
энергетика. Аккумуляторы. Элек- тролиз растворов и
расплавов  веществ.  Напряжение  раз- ложения  и
перенапряжение.  Порядок  разрядки  ионов  на
электродах.  Электролиз  с  растворимым  анодом.
Количе- ственные закономерности электролиза
(законы Фарадея). Применение электролиза. Коррозия
металлов, способы защиты металлов от коррозии.
Растворы Классификация дисперсных систем. Законо-
мерности  процессов  растворения.  Физическая,
химиче- ская и современная теории растворения
веществ. Измене- ние энтальпии, энтропии и энергии
Гиббса при растворе- нии. Разбавленные, насыщенные
и  пересыщенные  рас- творы. Растворимость,
закономерности её изменения. Растворы
неэлектролитов. Коллигативные свойства рас- творов:
давление насыщенного пара растворителя над
раствором,  температуры  кипения  и  замерзания,
осмоти- ческое  давление.  Теория  электролитической
диссоциа- ции. Показатели диссоциации: степень,
константа, изото- нический  коэффициент.
Особенности  растворов  сильных электролитов.
Произведение  растворимости  малораство- римых
электролитов. Электролитическая диссоциация воды,
ионное произведение воды. Водородный показа- тель.
Индикаторы.  Направление  и  полнота  протекания
ионных  реакций.  Гидролиз  солей,  его  основные
показа- тели: константа и степень гидролиза,
водородный показа-
тель. Теории кислот и оснований

Раздел 2. Неорганическая химия

Тема 2.1. Химия р-элементов Химия  р-элементов.  Водород  и  галогены  Водород.
Осо- бенности водорода и его место в периодической
системе. Распространенность на Земле и в
космическом простран- стве. Изотопы водорода.
Строение, свойства и получение простого  вещества.
Соединения водорода - гидриды, их классификация и
свойства.  Применение  водорода  и  гид- ридов.
Перспективы применения водорода в энергетике и
транспорте. Галогены. Общая характеристика
элементов. Элементы типические и полные
электронные аналоги.
Фтор, его особое место среди галогенов. Образование
мо- лекулы простого вещества по методу ВС и МО.
Свойства

 Тема 2.2. Химия S — 
элементов
Тема 2.3. Химия d - металлов
Тема 2.4. Химия f - элементов
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фтора,  причины  его  высокой  реакционной
способности. Соединения  фтора  -  фтороводород,
плавиковая  кислота, фториды - их свойства.
Получение и применение фтора и его  соединений.
Хлор,  бром,  йод  -  электронное  строение атомов и
свойства элементов. Нахождение в природе. Строение
и  свойства  простых  веществ,  изменение  окис-
лительной  и  восстановительной  способности,
диспрпор- ционирование  в  воде  и  щелочах.
Взаимодействие  галоге- нов с водородом,
термодинамическая устойчивость и свойства
газообразных  галогеноводородов.  Галогеново-
дородные  кислоты,  их  сила  и  окислительно-
восстанови- тельные  свойства.  Галогениды:
закономерности измене- ния их свойств по периодам,
группам  и  семействам  эле- ментов.  Соединения  в
положительных  степенях  окисле- ния (оксиды,
кислоты и соли), и термодинамическая устойчивость,
основно-кислотные и окислительно-вос-
становительные свойства. Межгалогенные
соединения, их гидролиз. Получение и применение
хлора, брома, йода и  их  важнейших  соединений.
Кислород  и  халькогены  p- элементы  VI  группы.
Общая  характеристика  элементов. Электронное
строение  атомов,  элементы  типические  и полные
электронные  аналоги.  Закономерное  изменение
свойств.  Кислород.  Строение  атома  и  молекулы  Ог.
Рас- пространенность, природные соединения,
получение, окислительная  активность,  применение
кислорода. Озон: образование и строение молекулы с
позиций  метода  ВС, получение,  окислительная
активность,  применение.  Про- блемы  “Озонового
слоя”  в  жизнедеятельности  человека. Пероксид
водорода: строение молекулы, свойства,  полу- чение,
применение.  Пероксиды,  надпероксиды,  озониды.
Применение.  Сера,  селен,  теллур,  полоний.
Природные соединения.  Состав  и  строение  простых
веществ.  Алло- тропия  серы.  Окислительно-
восстановительные  свойства простых  веществ,
взаимодействие  с  водой,  кислотами  и щелочами.
Взаимодействие серы, селена и теллура с во- дородом,
сопоставление  строения  и  свойств  халькогени- дов.
Сульфиды металлов: классификация по отношению к
кислотам и воде, гидролиз. Сульфоангидриды, сульфо-
кислоты  и  сульфосоли.  Сульфаны  и  полисульфиды.
Со- единения серы, селена и теллура в положительных
степе- нях окисления. Оксид серы (IV): получение,
строение мо- лекулы, растворимость в воде. Сернистая
кислота  и  ее соли.  Окислительно-восстановительные
свойства.  Сопо- ставление  свойств  соединений  серы
(IV), селена (IV), по- лония (IV). Оксид серы (IV), его
строение в газообразном, жидком и твердом
состояниях, получение, взаимодей- ствие с водой.
Серная кислота: получение, водоотнимаю- щие  и
окислительные  свойства.  Соли  серной  кислоты.
Сопоставление свойств соединений серы (+6), селена
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(+6),  теллура  (+6).  Состав  и  наиболее  характерные
свой- ства  полисерных  кислот  (“олеум”),  тиосерной
кислоты  и тиосульфатов,  надсерной,  фтор-  и
хлорсульфоновой кис- лот. Применение серы, селена,
теллура и их важнейших
соединений. р-Элементы пятой группы
Электронное
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строение  атомов  и  общая  характеристика  свойств.
Азот. Нахождение  в  природе,  получение  и  свойства
простого вещества. Термодинамика и кинетика
взаимодействия азота с водородом. Строение
молекулы аммиака, его свойства  в  жидком,
газообразном и растворенном состо- яниях. Гидроксид
аммония и соли аммония. Амминокис- лоты. Нитриды,
амиды и имиды. Гидразин и гидроксила- мин: состав и
строение молекул, свойства. Оксиды азота: состав и
строение молекул, получение и свойства. Азоти- стая
кислота и ее соли нитриты, их получение и свойства,
окислительно-восстановительная  двойственность.
Азот- ная  кислота:  получение,  окислительные
свойства,  взаи- модействие с металлами и
неметаллами. “Царская водка”. Нитраты, их
классификация по продуктам термолиза.
Азотистоводородная кислота и ее соли (азиды).
Примене- ние азота и его важнейших соединений.
Азотные удобре- ния. Фосфор. Нахождение в природе.
Получение,  алло- тропные модификации и свойства
простого вещества. Фосфин, его получение и свойства,
дифосфин,  фосфиды металлов.  Оксиды  фосфора:
получение,  состав  молекул, отношение к воде.
Фосфорноватистая, фосфористая и фосфорные
кислоты (состав и строение молекул, получе- ние,
диссоциация,  окислительновосстановительные  свой-
ства)  и  их  соли.  Соединение  фосфора  с  галогенами.
При- менение фосфора и его важнейших соединений.
Фосфор- ные  удобрения.  Мышьяк,  сурьма,  висмут.
Нахождение в природе. Получение, свойства простых
веществ.  Водо- родные  соединения,  их  сравнение  с
водородными  соеди- нениями  азота  и  фосфора.
Оксиды,  гидроксиды  (кислоты и основания) и соли
мышьяка, сурьмы и висмута в с.о.
+3,+5. Закономерности изменения их основно-
кислотных и окислительно-восстановительных
свойств. Соединения с серой и галогенами.
Применение мышьяка, сурьмы, висмута  и  их
важнейших  соединений.  р-Элементы  чет- вертой
группы  Электронное  строение  атомов,  общая  ха-
рактеристика элементов, закономерности изменения
свойств. Углерод. Нахождение в природе, аллотропия
простого вещества (алмаз, графит, карбин, фуллерен),
их строение  и  свойства.  Карбиды  металлов.  Оксид
углерода (II), получение, строение молекулы, свойства.
Карбонилы металлов. Оксид углерода (IV), получение,
строение мо- лекулы, свойства. Угольная кислота и ее
соли. Цианисто- водородная,  циановая,  роданисто-
водородная кислоты и их соли. Соединения углерода с
серой и галогенами. При- менение  углерода  и  его
важнейших  соединений.  Крем- ний.  Нахождение  в
природе,  получение  и  свойства  про- стого вещества.
Оксид кремния (IV), его аллотропные мо- дификации,
взаимодействие с кислотами и щелочами. Кремниевые
кислоты, силикагель. Простые силикаты, стекла.
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Сложные  природные  силикаты,  алюмосиликаты.
Цеолиты. Соединения кремния с водородом (силаны),
с
металлами  (силициды),  с  углеродом  (карборунд),  с
гало- генами. Применение кремния и его важнейших
соедине-
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ний. Германий, олово, свинец. Нахождение в природе,
по- лучение  простых  веществ.  Аллотропные
модификации олова. Взаимодействие простых веществ
с кислотами и щелочами. Окиды, гидроксиды, их соли:
получение,  ос- новно-кислотные  свойства,  гидролиз,
окислительновос- становительные свойства.
Соединения с водородом, гало- генами.  Применение
германия,  олова,  свинца  и  их  важ- нейших
соединений.  р-Элементы  третьей  группы  Элек-
тронное  строение  атомов,  общая  характеристика
элемен- тов,  закономерное  изменение  свойств.  Бор.
Получение, строение  и  свойства  простого  вещества.
Взаимодействие с кислотами, щелочами и активными
металлами.  Соеди- нения  с  водородом  (бораны):  их
получение  и  свойства. “Мостиковые  связи”  в
диборане.  Бориды.  Оксид  бора, борные  кислоты,
бораты. Соединения бора с галогенами, серой, азотом.
Бороорганические  соединения.  Примене- ние  бора  и
его  важнейших  соединений.  Алюминий.  Рас-
пространенность  в  природе,  получение,  свойства.
Взаи- модействие с водой, кислотами и щелочами.
Оксид и гид- роксид  алюминия,  алюминаты,  соли
алюминия. Приме- нение алюминия и его важнейших
соединений.  Галлий, индий, таллий. Нахождение в
природе, получение и свой- ства простых веществ.
Соединения в с.о. +3: Оксиды, гид- роксиды, соли.
Соединения одновалентного таллия. При- менение
галлия, индия и их важнейших соединений.
Химия  S  —  элементов.  Общая  характеристика  S-
элемен- тов: электронное строение атомов,
закономерное измене- ние свойств в подгруппах.
Элементы первой группы. Нахождение  в  природе,
получение  простых  веществ,  их отношение к
неметаллам, воде, кислотам. Оксиды, перок- сиды,
гидроксиды, соли. Получение гид роксида натрия и
кальцинированной  соды.  Применение  щелочных
метал- лов и их важнейших соединений. Элементы
второй группы.  Нахождение  в  природе,  получение
простых ве- ществ, их взаимодействие с неметаллами,
водой, кисло- тами и щелочами. Негашеная и гашеная
известь.  Жест- кость природных вод, методы
устранения жесткости. Применение бериллия, магния
и  щелочно-земельных  ме- таллов и  их важнейших
соединений.
Химия d – металлов. Общая характеристика d-
элементов. Положение  в  периодической  системе,
электронное  стро- ение  атомов.  Закономерности
изменения свойств: радиус атомов, энергий ионизации,
степеней окисления, их сопо- ставление со свойствами
p-элементов. Природные соеди- нения, классические и
современные  способы их обра- ботки.  Способы  их
рафинирования. Физико-химические свойства простых
веществ: отношение к неметаллам, воде,  кислотам и
щелочам,  положение  в  ряду  напряже- ний,
температуры  плавления,  твёрдость.  Классификация
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металлов. Общие закономерности изменения основно-
кислотных и окислительно-восстановительных
свойств соединений d-элементов. Подгруппа скандия.
Особое по-
ложение скандия и его аналогов среди d-элементов.
Ред-
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коземельные  элементы.  Нахождение  в  природе,
получе- ние,  свойства  простых  веществ.  Свойства
оксидов  и  гид- роксидов.  Состав  и  свойства  солей.
Применение  метал- лов.  Подгруппа  титана.
Электронное  строение  атомов,  и их возможные
степени окисления. Нахождение в природе и
получение титана, циркония, гафния. Поперечное
сече- ние тепловых нейтронов. Проблема разделения
циркония и гафния,  способы  её  решения.  Свойства
простых ве- ществ, положение в ряду напряжения,
пирофорность, вза- имодействие  с  кислотами  и
щелочами.  Соединения:  ок- сиды, гидроксиды, соли,
галогениды, карбиды, комплекс- ные соединения,  их
свойства. Подгруппа ванадия. Элек- тронное строение
атомов,  и  их  возможные  степени  окис- ления  и
координационные  числа.  Нахождение  в  природе и
получение ванадия,  ниобия и тантала.  Свойства про-
стых  веществ,  положение  в  ряду  напряжения,
отношение к  кислороду,  щелочам  и  кислотам.
Соединения:  (оксиды, гидроксиды,  соли,  карбиды,
комплексные соединения), закономерности изменения
их  свойств  по  подгруппе  и  с увеличением  степени
окисления  атома  d-элемента.  При- менение ванадия,
ниобия, тантала. Подгруппа хрома. Электронное
строение атомов, и их возможные степени окисления и
координационные числа в соединениях. Нахождение в
природе  и  получение  хрома,  молибдена, вольфрама.
Соединения:  (оксиды,  гидроксиды,  соли),  за-
кономерности изменения их свойств по подгруппе и с
увеличением степени окисления атома. Хроматы и ди-
хроматы, их взаимные переходы, окислительные свой-
ства.  Комплексные  соединения.  Применение  хрома,
мо- либдена, вольфрама и их важнейших соединений.
Под- группа марганца. Электронное строение атомов,
и их воз- можные  степени  окисления  и
координационные числа в соединениях. Нахождение в
природе  и  получение  мар- ганца, технеция, рения.
Свойства простых веществ. Окис- лительно-
восстановительные  свойства  соединений.  Кис- лоты
марганца  и  рения,  и  их  соли.  Окислительные  свой-
ства  перманганатов.  Карбонилы,  химическая  связь  в
кар- бонилах  с  позиции  метода  ВС.  Применение
марганца  и рения  и  их  важнейших  соединений.
Семейство железа. Электронное строение атомов, и их
возможные  степени окисления и координационные
числа в соединениях. Нахождение  в  природе.
Доменный  и  внедоменный  спо- собы  получения
железа.  Пиро-  и  гидрометаллургический способы
получения кобальта и никеля. Свойства простых
веществ:  положение  в  ряду  напряжений,
взаимодействие с  неметаллами,  кислотами.  Коррозия
железа  и  борьба  с ней.  Оксиды  и  гидроксиды,
закономерности  изменения их свойств в семействе.
Соли, их окислительно-восстано- вительные свойства
и  гидролиз.  Комплексные  соедине- ния. Ферриты и
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ферраты. Карбонилы. Применение метал- лов  и  их
важнейших  соединений.  Платиновые  металлы.
Электронное строение атомов, степени окисления и
коор- динационные числа в соединениях.
Нахождение в при-
роде и получение. Свойства простых веществ. Состав
и
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свойства некоторых наиболее изученных соединений.
Применений платиновых металлов и их соединений.
Подгруппа  меди.  Электронное  строение  атомов,
степени окисления и координационные числа в
соединениях. Нахождение  в  природе  и  получение.
Свойства  простых веществ.  Оксиды,  гидроксиды  и
соли  меди,  их  устойчи- вость  и  окислительно-
восстановительные  свойства.  Ок- сид,  гидроксид  и
соли серебра. Светочувствительность галогенидов, их
растворимость  в  воде  и  комплексообра- зующих
реактивах. Соединений золота: оксиды, гидрок- сиды
и  комплексные  соединения.  Применение  меди,  се-
ребра, золота и их важнейших соединений. Подгруппа
цинка. Особое положение цинка и его аналогов среди
d- элементов. Нахождение в природе и получение.
Свойства простых  веществ.  Соединения  цинка  и
кадмия: оксиды, гидроксиды, соли. Соединений ртути,
их свойства. При- менение металлов и их соединений.
Химия f - элементов. Лантаноиды и их деление на два
подсемейства. Нахождение в природе, проблемы
получе- ния и разделения. Свойства простых веществ,
оксидов  и гидроксидов,  типы  солей.  Применение.
Актиноиды,  их сходство  с  лантаноидами  и  d-
элементами.  Уран:  нахож- дение в природе,
получение, современные способы разде- ления
изотопов  урана.  Устойчивые  степени  окисления.
Свойства  простого  вещества,  оксидов,  гидроксидов,
со- лей.  Применение  урана  в  атомной  энергетике.
Принцип действия атомного реактора. Искусственные
элементы - актиноиды. Получение и применение.
Благородные газы. Электронное строение, нахождение
в природе,  физические  свойства  простых  веществ,
законо- мерности  их  изменения  в  подгруппе.
Сверхтекучесть ге- лия, химическая инертность гелия,
неона  и  аргона.  Со- единения ксенона с фтором и
кислородом, история их по-
лучения,  свойства.  Применение благородных газов и
их соединений.

Раздел 3. Органическая химия

Тема 3.1. Теоретические 
разделы органической химии

Предмет и задачи органической химии. Значение
органи- ческой химии в подготовке будущего
фармацевта. Основ- ные  положения  теории
химического  строения  органиче- ских веществ
Предмет и задачи органической химии. Теория

Тема 3.2. Полифункциональные
органические соединения
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строения  органических  веществ  А.М.Бутлерова.
Основные положения теории химического строения
орга- нических веществ.
Классификация  и  номенклатура  органических
соедине- ний.  Основные  классы  органических
соединений.  Хими- ческие  связи  в  органических
соединениях,  типы  разрыва связей. Классификация
органических реакций.
Электронная структура атома углерода в органических
соединениях. Химические связи в органических соеди-
нениях. Взаимное влияние атомов в молекулах
органиче- ских соединений, типы разрыва связи.
Основы строения и методы идентификации
органических соединений.

Тема 3.3. Гетероциклические 
соединения
                                                  
Тема 3.4. Низкомолекулярные   
природные соединения и 
методы исследования 
органических веществ
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Типы  химических  связей  в  органических
соединениях. Ковалентные σ- и π-связи. Строение
двойных (С=С, С=О) и тройных (С≡С)связей; их
основные характеристики (длина, энергия, полярность,
поляризуемость). Делокали- зованная  химическая
связь.  π-,π-  и  p,  π  –Сопряжение.  Со- пряженные
системы с открытой и замкнутой цепью. Энергия
сопряжения. Ароматичность бензоидных соеди- нений
(бензол,  нафталин,  антрацен,  фенантрен).  Общие
критерии ароматичности, правило Хюккеля.Взаимное
влияние атомов в молекулах органических соединений
и способы  его  передачи.  Индуктивный  эффект.
Мезомер- ный эффект. Электронодонорные и электро-
ноакцептор- ные заместители.Кислотные и основные
свойства органи- ческих  соединений.  Теории
Бренстеда-Лоури  и  Льюиса. Основные  типы
органических  кислот  и  оснований.  Фак- торы,
определяющие кислотность и основность.Про-
странственное строение органических соединений (ос-
новы стереохимии). Конфигурация и конформация -
важ- нейшие  понятия  стереохимии.  Элементы
симметрии  мо- лекул (ось, плоскость, центр) и
операции симметрии (вра- щение,  отражение).
Хиральные  и  ахиральные  молекулы.
Асимметрический  атом  углерода  как  центр
хиральности. Способы  изображения
пространственного  строения  мо-
лекул.Стереоизомерия  молекул  с  одним  центром
хираль- ности  (энантиомерия).  Глицериновый
альдегид  как  кон- фигурационный  стандарт.
Проекционные  формулы  Фи- шера.  Оптическая
активность энантиомеров.  Поляримет- рия как метод
исследования  оптически  активных  соеди- нений.
Относительная  и  абсолютная  конфигурации.  D,L- и
R,S-системы стереохимической номенклатуры. Ра-
цематы. Стереоизомерия молекул с двумя и более цен-
трами  хиральности  (энантиомерия  и  σ-
диастереомерия). π-Диастереомеры.  Е,Zстерео-
химические  ряды.  Различие свойств энантиомеров и
диастереомеров. Способы разде- ления  рацематов.
Конформации.  Возникновение  конфор- маций  в
результате  вращения  вокруг  σ-связей.  Факторы,
затрудняющие  вращение.  Связь  пространственного
стро- ения  с  биологической
активностью.Классификация орга- нических реакций:
присоединение,  замещение,  отщепле- ние,
перегруппировка.  Понятие  о  механизме  реакций  -
ионные (электрофильные, нуклео-фильные),
свободнора- дикальные.  Строение  промежуточных
активных  частиц (карбокатионов, карбанионов,
свободных радикалов). Переходное
состояние.Современные  физико-химические методы
установления строения. Электронная спектроско- пия
(УФ и видимая  область):  типы электронных перехо-
дов и их энергия; основные параметры полос поглоще-
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ния; смещение полос (батохромный и гипсохромный
сдвиги) и их причины.Инфракрасная (ИК) спектроско-
пия: типы колебаний атомов в молекуле (валентные,
де-
формационные); характеристические частоты.

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисци-
плине (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 од- ной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способно-
стей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, рас-
ширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии
выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических
за- нятиях 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
проблем-
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ным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-либо
орга- низации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  дея- тельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка,
условия, в которых про- исходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний). Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий, выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного  лица.  Для проведения  игр  с  исполнением роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обя- зательным  содержанием»,
характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимо- действия должно быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсцени- ровки) - в нем
разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке,  обу- чающийся
должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия,  оценить обста- новку и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему
поведению, учитывать  возможности  других  людей,  влиять  на  их интересы,  потребности  и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других ви-
дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отлича-
ется        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,
культур- ных, социальных явлений (конкурс знатоков,  «Поле чудес», КВН и т.д.)  и в виде
предметно- содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-
держит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
мо- гут 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, 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 (искус-
ственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем
жизни) и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
деятельности по- средствам 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  ос- новные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг.

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к
догмати- ческим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это
умение извлекать скрытое  в  человеке  знание  с  помощью  искусных  наводящих  вопросов,
подразумевающего ко- роткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудито-
рией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация
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слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.
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- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное
обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между
двумя и более ли- цами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре установить ис- тину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике
управляемой  дискуссии относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  сво- его  поведения,  ограничение  времени на  выступления  и  их
заданная очередность. Разновидно- стью 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 об-
мен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дис- куссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые
используются участни- ками дебатов, имеют целью получения определённого результата —
сформировать у слушате- лей 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 спо-
собствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 5-
7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в тече-
ние которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  опреде- ленные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения,
назначить лидера и др.

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
сим- позиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
спе- циалисты 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
пре- подавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень  знаний  студентов  по
данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой
обучаю- щимся  предоставляется  возможность  высказать  свою  точку  зрения  на
рассматриваемую  про- блему,  учиться  обосновывать  и  защищать  ее.  Аргументируя  и
отстаивая свое мнение, обучаю- щийся в то же время демонстрирует,  насколько глубоко и
осознанно он усвоил изученный ма- териал.

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) —
опе- ративный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности,
при ко- тором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее
количество вари- антов 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 разра-
ботку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым
прак- тическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов,
дей- ствий  обучающихся  в  их  определённой  последовательности  для  достижения
поставленной за- дачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в
виде некоего конеч- ного 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
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предметных областей.
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- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конферен- ция,  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) - совре-
менная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оцени- вания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
под- борка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

- Лабораторное занятие - это форма организации обучения, когда студенты по заданию
и под руководством преподавателя выполняют одну или несколько лабораторных или
экспери- ментальных работ. Выделяют следующие их виды: наблюдение и анализ различных
явлений, процессов; наблюдение и анализ устройства работы оборудования; исследование
качественных и  количественных  зависимостей  между  явлениями;  изучение  устройства  и
способов пользова- ния контрольно-измерительным инструментом.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разде-
лам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Общая химия
1. Строение атома 
2. Периодический закон и периодическая система Д. И. Менделеева 
3. Химическая связь и строение молекул. 
4. Комплексные соединения. 
5. Химическая термодинамика
6. Химическое равновесие
7. Химическая кинетика
8. Растворы
9. Средства индивидуальной защиты.
10. Правила пожарной и электробезопасности в химической лаборатории.
11. Правила безопасного хранения химических веществ и реактивов.
12. Правила работы с химическими веществами различных классов.

РАЗДЕЛ 2. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
1. Химия р-элементов
2. Химия S — элементов
3. Химия d – металлов
4. Химия f - элементов

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
1. Основные классы органических соединений.
2. Применение алканов в медицине и фармации.
3. Полимеры, применение в медицине.
4. Протолитические равновесия и процессы. 
5. Конкуренция за протон: изолированное и совмещенное протолитические равновесия. 
6. Константа кислотности и основности. 
7. Амфолиты. 
8. Буферное действие - основной механизм протолитического гомеостаза организма. 
9. Механизм действия буферных систем, их количественные характеристики. 
10. Расчет рН протолитических систем. 
11. Буферные  системы  крови:  гидрокарбонатная,  фосфатная,  гемоглобиновая,

протеиновая. Понятие о кислотно-основном состоянии организма. 
12. Роль реакций гидролиза в биохимических процессах
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ- 
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Общая, неорганическая и органическая
химия» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе
само- стоятельной  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
необ- ходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на
пред- лагаемые 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 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 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

обра- тить  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
изу- чении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомле- ние  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 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-ис-

следовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
зада- нию и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за ра- ботой студентов).
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомен-
дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возмож- ности используйте наглядное представление материала.

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в
рейтин- говой технологии обучения.

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у
выпуск- ников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать
знания из раз- личных  источников,  систематизировать  полученную  информацию,  давать
оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в
течение всего пери- ода 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
опреде- ляет 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
систематиче- ский каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда большая экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем, чита- ющим лекционный курс. Необходимая литература может быть также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следую- щему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая  на  бумаге  все  вы- кладки  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  та- кие  определения,  и  уметь  строить
аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что
изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изу- чении 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 вы- делять, чтобы они
при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что мно- гим 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,
неторопли- вое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не
должно остаться ни одного непонятного слова.  Содержание не всегда может быть понятно
после пер- вичного чтения.

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
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информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во мно-
гом 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

ста- райтесь 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
дока- зательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложе- ния.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности напи- санного.  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 самосто- ятельной работы.

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

исходя из  теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогатель- ные  вычисления  от  основных.  Решения  при  необходимости  нужно
сопровождать  комментари- ями,  схемами,  чертежами  и  рисунками.  Следует  помнить,  что
решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа,
которого требует условие, и по воз- можности с выводом. Полученный ответ следует
проверить способами, вытекающими из суще- ства данной задачи. Полезно также (если
возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач
данного типа нужно продолжать до приобретения твер- дых 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 ре- фератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
исполь- зуемых 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
библиогра- фический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться  университетской
библиотекой.

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. Изу-
чая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются вы-
писки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует
рассматри- вать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму науч- ной 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
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странице
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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
наукообраз- ность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов  и  симво- лов.  Если  же  такие  термины  и  символы  все-таки  приводятся,  то
необходимо разъяснять их зна- чение 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
подго- товка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения вы- делить 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
обу- чающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
об- щую оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литера- туры.  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 фор-
мулировок.

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 во-
прос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с совре-
менностью. 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 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 сфор- 

мулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и распре- 

делен по параграфам, имеющим свои названия;
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);
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Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т.
д.); Объем основной части составляет около 10 страниц.
5. Требования к заключению:
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 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
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
про- цитированная страница.

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

поставлен- ных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных
в ходе ра- боты выводах.

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по
представлен- ной проблеме.

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

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

свободной композиции,  передающее  индивидуальные впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной  ис- следовательской  работы  обучающихся,  с  целью  углубления  и
закрепления теоретических зна- ний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в
развитии самостоятельного творче- ского мышления и письменного изложения собственных
мыслей. При написании эссе обучаю- щийся должен представить развернутый письменный
ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в
аудитории непосредственно перед ее напи- санием. В процессе написания эссе разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами, конспектом лекций (в печатном виде).
Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лек- циях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно.
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровож-
дать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков
их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять
внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном
листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен
превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать
необходимый материал.

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-
блемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обоб-
щающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии оценки эссе:
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«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

изу- чаемой  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
со- держанию 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
негру- бой  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 во-

просы;
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и досто-

верности;
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 стандар-

тами;
- 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
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При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко из-
лагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
до- клада.

Презентация
Методические материалы к презентациям
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. На титульном слайде должно быть отражено:
- наименование факультета;
- тема презентации;
- фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;
- фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;
- год выполнения работы.
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого

материала, цели и задачи работы.
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а

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

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

Критерии оценки презентации
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

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

грамм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный
выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

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

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в ра-
бочей программе и доводятся до студентов заранее.

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом,
посвя- щенным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной
литературе, кон- спекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неяс- ные 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, 

отражаю- щая 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;
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 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 са-

мостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные
связи;

просу;

 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 во-

 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/лабораторного задания
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего ал-

горитма:
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

контрольные 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/лабораторной работы:
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рас-

суждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изу-
чении 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 фор-
мулы, 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 приня-
тому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Методические материалы по подготовке к практическому занятию/лабораторной
работе.

При подготовке к выполнению лабораторной/практической работы необходимо,
прежде всего,  ознакомиться  с  техникой  безопасности.  Дома  составить  шаблон  протокола
(отчета) ре- зультатов лабораторной/ практической работы согласно методическим указаниям.
Все отчеты
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должны быть оформлены в формате единого документа. В каждом отчете должны быть приве-
дены название работы, цель работы, оборудование и материалы, необходимые таблицы, рас-
четы, выводы в соответствии с целью лабораторной/ практической работы. При работе в лабо-
ратории строго выполнять все распоряжения преподавателя и требования техники безопасно-
сти.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы

сфор- мулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хо- рошо обосновано теоретически.

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулиро-
ваны 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 экзаменам и зачетам.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

эк- заменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических
задач. Го- товясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет,
системати- зирует  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
повто- рить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов.
Систематическая под- готовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время
экзаменационной сессии для систематизации знаний.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИ- ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК- ТЕРИЗУЮЩИХ 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 осуществ- 
ляется по 100-балльной шкале.

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из ре- 
зультатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рей- тинговых 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.
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3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (мо-
дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающе-
гося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании
утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг
обучающегося. Теку- щий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых
баллов, полученных им в те- чение 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,
твор- ческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита
проектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохож-
дения 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
ИТОГ

О:
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
текущего контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накопле- нием не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практиче- ское задание.

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженно-
стью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия
проме- жуточной 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
обучаю- щемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической
задолженно- сти возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.
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3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости
обучающегося

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с
Поло- жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образова- тельным программам высшего образования – программ специалитета в Российском
государ- ственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам высшего  образования  - программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам ма- гистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оцени-

ваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине
(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,
про- граммам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежн
ый 
рейтин
г

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
кон- трольных 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 видоизмене- нии задания, свободно справляется с
задачами и практическими заданиями, пра- вильно обосновывает принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и из- лагать материал, не допуская
ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
из- лагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос,
может правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  уме- ниями и  навыками при выполнении практических
заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей,
допус- кает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последо- вательность  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 за- дания

0
рейтинговых

баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (получено 
менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) 
невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам текущего 
контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗА- НЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

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 матери- ала, 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 обучаю-
щихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций
позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новей-
шими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном,
си- стематизированном  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;  отдель- ные 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
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятель- ной  работы обучающихся  над  дисциплиной (модулем)  и  формы участия  в
научно-исследова- тельской 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 раскры-
тия перспектив дальнейшего развития данной науки.

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допуска-
ющая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой
при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и
конкре- тизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет
научно-по- нятийная 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
обучаю- щиеся  ориентируются  в  излагаемом  материале,  вопрос  в  конце  раздела
предназначен для вы- яснения степени усвоения только что изложенного материала. При
неудовлетворительных ре- зультатах  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. 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
разде-

лов и тем

Содержание учебного материала

Раздел 1. Введение в клиническую фармакологию. Фармакокинетика.
Фармакодинамика. Взаимодействие ЛС.

Тема 1.1. 
Фармакокинетика. 
Фармакодинамика.

Определение  понятий  «фармакология»,  «клиническая
фармакология»,  «фармакотерапия»,  различия  между  ними.
Предмет  и  задачи  клинической  фармакологии.  Федеральный
закон  «О  лекарственных  средствах».  Место  Минздрава  РФ,
Фармакологического  и  Фармакопейного  комитетов  в  сфере
обращения ЛС. Типы названий препаратов.  Значение ФК для
выбора  ЛС  и  определения  режима  их  дозирования:  путь
введения, всасываемость, биодоступность, биоэквивалентность,
связь  с  белками,  объем  распределения,  метаболизм,  период
полувыведения,  клиренс,  пути  и  скорость  выведения.
Особенности ФК ЛС в различные возрастные периоды (плод,
период новорожденности, дети, пожилые люди), у беременных
и  лактирующих  женщин.  Особенности  ФК  ЛС  при
заболеваниях органов дыхания, ЖКТ, кровообращения, печени
и  почек.  ФД  ЛС.  Понятия  ФД,  рецепторы,  мессенджеры,
механизм  действия,  селективность,  стереоизомеры,  полные и
частичные агонисты и антагонисты.  Терапевтический индекс,
клинический  эффект.  Современные  методы  оценки  действия
ЛС,  требования  к  ним.  Действие  ЛС  при  однократном  и
курсовом  применении.  Значение  фармакологических  проб  в
выборе  ЛС  и  определение  рационального  режима  их
дозирования  (разовая,  суточная,  курсовая  дозы;  кратность
применения).  Понятие  о  терапевтической  широте,
минимальной и максимальной дозах. Значение мониторинга на
действие ЛС. Взаимосвязь между ФД и ФК.

Тема  1.2.
Нежелательные
лекарственные
реакции.
Передозировка
лекарственными
средствами.
Взаимодействие
лекарственных
средств.



Нежелательные  лекарственные  реакции.  Методы  их
выявления,  профилактики  и  коррекции.  Клинические  виды
(фармакодинамические,  токсические,  аллергические,
мутагенные,  парамедикаментозные).  Механизмы
прогнозирования возможного развития НЛР. Зависимость НЛР
от  пути  введения,  дозы,  длительности  применения,  возраста
пациента.  Взаимодействие  ЛС.  Типы  взаимодействия  ЛС
(фармацевтическое,  фармакокинетическое,
фармакодинамическое). Клиническое значение взаимодействия
ЛС. Принципы рационального комбинирования ЛС.



Раздел 2. Клиническая фармакология противомикробных средств.

Тема 2.1. 
Фармакодинамика, 
фармакокинетика, 
спектр антимикробной 
активности препаратов

Пенициллины  (бензилпенициллин,
феноксиметилпенициллин,  оксациллин,  ампициллин,
амоксициллин,  пиперациллин,  амоксициллин/клавуланат,
пиперациллин/тазобактам). 

Цефалоспорины (I поколение - цефазолин, цефалексин;
II поколение - цефуроксим, цефуроксим аксетил; III поколение
-  цефотаксим,  цефтриаксон,  цефтазидим,  цефоперазон,
цефоперазон/сульбактам; IV поколение - цефепим). 

Карбапенемы (имипенем, меропенем). Аминогликозиды
(стрептомицин, гентамицин, амикацин). 

Хинолоны  (налидиксовая  кислота)  и  фторхинолоны
(норфлоксацин, офлоксацин, ципрофлоксацин, левофлоксацин,
моксифлоксацин). 

Макролиды  (14-членные  -  эритромицин,
кларитромицин,  рокситромицин,  15-членные  (азалиды)  -
азитромицин, 16-членные - мидекамицин, спирамицин).

Тетрациклины  (доксициклин,  миноциклин).
Линкозамиды  (линкомицин,  клиндамицин).  Гликопептиды
(ванкомицин). Нитрофураны (нитрофурантоин, фуразолидон). 

Сульфаниламиды  и  комбинированные  препараты
сульфаниламидов  (кот-римоксазол).  Нитроимидазолы
(метронидазол,  тинидазол,  орнидазол).  Антибиотики  разных
групп (хлорамфеникол, полимиксин В).

Противогрибковые  препараты  (нистатин,  амфотерицин
В,  гризеофульвин,  клотримазол,  кетоконазол,  флуконазол,
тербинафин).  Противотуберкулезные  препараты  (изониазид,
пиразинамид, рифампицин, этамбутол). 

Противовирусные  препараты  (римантадин,  ацикловир,
ганцикловир, зидовудин). 

Фармакодинамика,  фармакокинетика,  спектр
антимикробной активности. 

Принципы  выбора  (эмпирический  и  этиотропный),
определение  режима  дозирования  в  зависимости  от
локализации инфекции и тяжести состояния, функции почек. 

Методы  оценки  эффективности  и  безопасности
антимикробных препаратов. Диагностика и профилактика НЛР.

Комбинация антимикробных ЛС и взаимодействия при
совместном назначении с препаратами других групп.

Тема 2.2. Принципы 
выбора (эмпирический
и этиотропный), 
определение режима 
дозирования в 
зависимости от 
локализации инфекции
и тяжести состояния

Раздел  3.  Клиническая  фармакология  стероидных  и  нестероидных
противовоспалительных ЛС

Тема  3.1.  Клиническая
фармакология
стероидных
противовоспалительных
ЛС

Глюкокортикоиды:  системные  (гидрокортизон,
преднизолон,  метилпреднизолон,  преднизон,  дексаметазон,
триамцинолон)  и  ингаляционные  (беклометазон,  будесонид,
флутиказон).  Нестероидные  противовоспалительные
препараты: с выраженной противовоспалительной активностью



(ацетилсалициловая  кислота,  диклофенак,  ибупрофен,
индометацин, кетопрофен, напроксен, лорноксикам), со слабой
противовоспалительной активностью (метамизол, парацетамол,
кеторолак).  Селективные  ингибиторы  циклооксигеназы-2
(мелоксикам,  целекоксиб).  Принципы  выбора  и  определения
путей введения,  режима дозирования противовоспалительных
препаратов  с  учетом  особенностей  ФД,  механизма  действия,
хронофармакологии,  ФК  –  метаболизма  и  выведения  из
организма,  особенностей  воспалительного  процесса:
локализации,  интенсивности,  состояния  ЖКТ,  системы
кровообращения  и  пр.  Методы  оценки  эффективности  и
безопасности.  Диагностика,  коррекция  и  профилактика  НЛР.
Лекарственное  взаимодействие  при  их  комбинированном
назначении и в сочетании с препаратами других групп.

Тема 3.2. Клиническая
фармакология
нестероидных
противовоспалительных
ЛС

4. Клиническая фармакология ЛС, влияющих на органы пищеварительной системы

Тема 4.1. Клиническая 
фармакология ЛС, 
влияющих на органы 
пищеварительной 
системы

Препараты,  снижающие  желудочную  секрецию:  Н2–
гистаминоблокаторы  (циметидин,  ранитидин,  фамотидин),
ингибиторы протонового насоса (омепразол, эзомепразол), М-
холинолитики  (пирензепин).  Антациды:  всасывающиеся
(натрия гидрокарбонат, кальция карбонат) и не всасывающиеся
(гидроокись алюминия, фосфат алюминия, гидроокись магния,
трисиликат  магния).  Гастропротекторы  (мизопростол,
сукральфат).  Препараты  висмута  (висмута  субцитрат)  и  его
комбинированные  препараты  (ранитидин  висмута  цитрат).
Антибактериальные  препараты  для  эрадикации  Helicobacter
pylori  (амоксициллин,  кларитромицин,  метронидазол,
тетрациклин). Ферментные препараты (панкреатин, препараты
сложного  состава).  Антиферментные  препараты  (апротинин).
Антидиарейные  средства  (лоперамид).  ЛС,  содержащие
бифидобактерии  и  лактобактерии.  Гепатопротекторы
(адеметионин, альфа-липоевая кислота, силимарин). Средства,
влияющие  на  моторику  ЖКТ:  спазмолитики  (папаверин,
дротаверин,  мебеверин);  прокинетики  (метоклопрамид,
домперидон,  цизаприд);  слабительные ЛС (сеннозиды А и Б,
бисакодил, лактулоза, натрия пикосульфат). 

Показания к применению. Принципы выбора препарата,
определение  путей  введения,  рационального  режима
дозирования с учетом степени и типа нарушений желудочной
секреции, моторики ЖКТ, изменения функции печени, наличия
воспалительных  изменений  в  желчных протоках  и  в  печени,
желтухи,  непереносимости,  данных  ФК,  а  также  факторов,
изменяющих  чувствительность  к  препарату.  Диагностика,
коррекция  и  профилактика  НЛР.  Возможное  взаимодействие
при  их  комбинированном  назначении  и  в  сочетании  с
препаратами других групп.  Методы оценки эффективности  и
безопасности. 

Стандарты фармакотерапии в гастроэнтерологии. 
Оказание  первой  врачебной  помощи  при  желудочно-
кишечном кровотечении.

Тема 4.2. Принципы 
выбора и определение 
режима дозирования



Раздел 5. Клиническая фармакология ЛС, влияющих на гемостаз и гемопоэз

Тема 5.1. Клиническая 
фармакология ЛС, 
влияющих на гемостаз и 
гемопоэз.

Антикоагулянты: прямые (гепарин, низкомолекулярные
гепарины  -  фраксипарин,  эноксапарин,  дальтепарин)  и
непрямые  (фениндион,  неодикумарин,  аценокумарол).
Фибринолитические  средства  (стрептокиназа,  урокиназа,
альтеплаза). Препараты, понижающие агрегацию тромбоцитов
(ацетилсалициловая  кислота,  пентоксифиллин,  дипиридамол,
тиклопидин,  клопидогрель).  Препараты,  повышающие
свертываемость  крови  (витамин  К  и  его  аналоги,  тромбин,
гемостатическая губка, фибриноген). Ингибиторы фибринолиза
(кислота  аминокапроновая).  Препараты  железа  (железа
сульфат). Средства для остановки кровотечения у пациентов с
гемофилией  (криопреципитат  VIII  фактора,  антигемофильная
плазма). 

Принципы выбора и определение режима дозирования в
зависимости от состояния свертывающей, антисвертывающей,
фибринолитической  систем  пациента,  данных  ФК  и  ФД
препаратов и их особенностей при заболевании печени, почек,
ЖКТ,  органов  кроветворения,  сердечно-сосудистой  системы,
применение в различные сроки беременности, у лактирующих
женщин  и  пожилых  лиц.  Методы  оценки  эффективности  и
безопасности.  Диагностика,  коррекция  и  профилактика  НЛР.
Возможное взаимодействие при комбинированном назначении
препаратов и в сочетании с препаратами других групп.

Тема 5.2. Принципы 
выбора и определение 
режима дозирования

Раздел 6. Клиническая фармакология ЛС, влияющих на сосудистый тонус, функции
миокарда и диуретики

Тема 6.1. Клиническая 
фармакология ЛС, 
влияющих на 
сосудистый тонус, 
функции миокарда и 
диуретики.

Вазоконстрикторы  (адреналин,  норадреналин).
Вазодилататоры  периферические  с  преимущественным
влиянием на артериолы (гидралазин, дигидралазин), на венулы
(нитраты,  молсидомин)  и  смешанного  действия  (натрия
нитропруссид).  Стимуляторы  центральных  альфа-
адренорецепторов  (клонидин,  метилдопа).  Симпатолитики
(резерпин).  Ганглиоблокаторы  (бензогексоний,  гигроний,
арфонад). Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента
(каптоприл,  эналаприл,  лизиноприл,  фозиноприл,
периндоприл).  Блокаторы  рецепторов  ангиотензина-II
(лозартан,  валсартан).  Блокаторы  «медленных»  кальциевых
каналов  -  дигидропиридиновые  производные  (нифедипин,
амлодипин,  лацидипин),  производные  бензодиазепина
(дилтиазем),  производные  фенилалкиламина  (верапамил).
Альфа-адреноблокаторы  (празозин,  доксазозин).  Бета-
адреноблокаторы:  неселективные  (пропранолол),  селективные
(метопролол,  атенолол,  бисопролол),  с  внутренней
симпатомиметической активностью (пиндолол, окспренолол), с
вазодилатирующим  действием  (небиволол).  Альфа  и
бетаадреноблокаторы (карведилол). Показания к применению. 

Принципы  выбора  препарата,  определение  путей
введения,  рационального  режима  дозирования  с  учетом
тяжести  заболевания,  наличия  сопутствующих  заболеваний,
состояния  органов  экскреции  и  метаболизма,  влияния
препарата  на  сократимость  миокарда,  состояния
периферических  сосудов,  лекарственного  взаимодействия,
переносимости,  данных  ФК,  а  также  факторов,  изменяющих
чувствительность  к  препарату.  Диагностика,  коррекция  и

Тема 6.2. Принципы 
выбора и определение 
режима дозирования
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профилактика  НЛР.  Синдром  отмены.  Возможное
взаимодействие  при  комбинированном  их  назначении  и  в
сочетании  с  препаратами  других  групп.  Методы  оценки
эффективности  и  безопасности.  Препараты  с  инотропным
влиянием  на  миокард:  сердечные  гликозиды  (строфантин,
дигоксин), допамин, добутамин. Режим дозирования сердечных
гликозидов  в  зависимости  от  состояния  метаболизма  и
экскреции  у  пациента,  состояния  сердечно-сосудистой
системы,  скорости  развития  эффекта,  лекарственного
взаимодействия  и  факторов,  способствующих  изменению
чувствительности  к  препаратам.  Диагностика,  коррекция  и
профилактика  гликозидной  интоксикации.  Возможное
взаимодействие  при  комбинированном  их  назначении  и  с
препаратами  других  групп.  Ингибиторы  карбоангидразы
(ацетазоламид).  Осмодиуретики  (маннитол).  Петлевые
диуретики  (фуросемид,  этакриновая  кислота).  Тиазидовые  и
тиазидоподобные  диуретики  (гидрохлортиазид,  индапамид).
Калийсберегающие  диуретики  (спиронолактон,  амилорид,
триамтерен). 

Выбор  диуретиков,  режима  дозирования  и  способа
введения в зависимости от ФК и ФД, тяжести заболевания и
ургентности  состояния,  выраженности  отечного  синдрома,
нарушений  электролитного  баланса,  КЩС,  уровня  АД,
состояния  органов  экскреции  и  метаболизма,  лекарственного
взаимодействия  и  факторов,  способствующих  изменению
чувствительности к препарату. Методы оценки эффективности
и безопасности. Диагностика, коррекция и профилактика НЛР.
Возможное  взаимодействие  при  комбинированном  их
назначении и в сочетании с препаратами других групп. 

Оказание  первой  врачебной  помощи  при  неотложных
состояниях:  коллапсе,  гипертоническом  кризе,  приступе
стенокардии,  остром  коронарном  синдроме  (острый  инфаркт
миокарда  и  нестабильная  стенокардия),  острой  сердечной
недостаточности,  пароксизме  наджелудочковой  тахикардии,
пароксизме мерцательной аритмии, пароксизме желудочковой
тахикардии,  приступе  Морганьи-Адамса-Стокса,
тромбоэмболии легочной артерии.
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натрия). Блокаторы рецепторов лейкотриенов (зафирлукаст,
монтелукаст).
Принципы выбора препарата, определения путей введения,
спо- собы доставки ЛС в дыхательные пути (дозированные
ингаля- торы, небулайзер, спейсер, спинхайлер, турбохалер,
дискхалер) и рационального режима дозирования препаратов
с  учетом  об- ратимости  обструкции  дыхательных  путей,
тяжести  бронхооб- струкции,  характеристики  мокроты,
состояния  сердечно-сосу- дистой  системы,  ФК,  а  также
факторов,  изменяющих  чувстви- тельность  к  препарату.
Понятие ступенчатой терапии бронхи- альной астмы.
Оказание первой врачебной помощи при неотложных состоя-
ниях: приступе бронхиальной астме, астматическом статусе,
анафилактическом шоке, ангионевротическом отеке.

Раздел 7. Клиническая фармакология психотропных лекарственных средств

Тема 7.1. Клиническая 
фармакология 
психотропных 
лекарственных средств.

Психостимуляторы (кофеин, сиднокарб).  Нейролептики
(хлорпротиксен,  галоперидол,  клозапин,  сульпирид,  лития
карбонат).Транквилизаторы  (диазепам,  алпразолам,
мидазолам).  Антидепрессанты  (амитриптилин,  флуоксетин).
Снотворные  (нитразепам,  зопиклон,  золпидем).
Противоэпилептические  (фенобарбитал,  карбамазепин,
вальпроат). 
Показания и принципы выбора, определение режима 
дозирования психотропных ЛС в зависимости от механизма 
действия, метаболизма и выведения из организма, 
особенностей психического статуса, возрастных особенностей; 
взаимодействие с другими препаратами. Методы оценки 
эффективности и безопасности. Диагностика, коррекция и 
профилактика НЛР. Возможное взаимодействие при 
комбинированном назначении препаратов и в сочетании с ЛС 
других групп.

Тема 7.2. Принципы 
выбора и определение 
режима дозирования

Раздел 8. Клиническая фармакология ЛС, применяемых в эндокринологии

Тема 8.1. Клиническая 
фармакология ЛС, 
применяемых в 
эндокринологии

Клиническая  фармакология  гипогликемических
лекарственных  средств  и  препаратов,  влияющих  на  функции
щитовидной  железы.  Клинико-фармакологические  подходы к
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выбору  групп  и  конкретных  лекарственных  средств  для
фармакотерапии  сахарного  диабета,  гипо-  и  гиперфункции
щитовидной  железы.  Пероральные  гипогликемические
средства:  производные  сульфонилмочевины  (глибенкламид);
бигуаниды  (метформин);  ингибиторы  альфа-глюкозидазы
(акарбоза),  сенситайзеры  (пиоглитазон).  Инсулины
человеческие: короткого действия, продолжительного действия
комбинация  инсулинов  средней  продолжительности  и
короткого  действия.  Препараты,  влияющие  на  функцию
щитовидной железы: препараты гормонов щитовидной железы
(левотироксин  натрий);  препараты  йода  (калия  йодид);
антитиреоидные ЛС (мерказолил, тиамазол). 

Терапия неотложных состояний в эндокринологии. 
Выбор, режим дозирования и способ введения в зависимости от
ФД и ФК, тяжести заболевания и ургентности состояния, 
состояния органов экскреции и метаболизма. Лекарственное 
взаимодействие. Методы оценки эффективности и 
безопасности. Диагностика, коррекция и профилактика НЛР. 
Возможное взаимодействие при их комбинированном 
назначении и в сочетании с препаратами других групп.

Тема 8.2. Принципы 
выбора и определение 
режима дозирования

Раздел 9. Клиническая фармакология противоопухолевых средств

Тема 9.1. Клиническая 
фармакология 
противоопухолевых 
средств

Алкилирующие средства: комплексные соединения 
платины (цисплатин), хлорэти-ламины (циклофосфан); 
антиметаболиты: фолиевой кислоты (метотрексат), 
пиримидина (5-фторурацил); противоопухолевые антибиотики:
антрациклины (доксорубицин), актиномицины 
(дактиномицин); моноклональные антитела к эпидермальному 
фактору роста: (ритуксимаб, трастузумаб); ингибитор 
тирозинкиназной активности рецепторов эпидермального 
фактора роста (эрлотиниб); таксаны (паклитаксел); ретиноиды 
(бексаротен); алкалоиды (винорельбин, винкристин). 

ФД основных групп. Принципы выбора в зависимости 
от особенностей ФК, вида опухолевого процесса, локализации, 
злокачественности и интенсивности роста, генерализации 
процесса. Виды комбинированной терапии. Методы оценки 
эффективности и безопасности. НЛР: медикаментозная 
профилактика и терапия.

Тема 9.2. Принципы 
выбора и определение 
режима дозирования
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1.2. Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисци- плине (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 преподава- телей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных
способно- стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении, рас- ширении, 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 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 
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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 испол-
нением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли
с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в про- цессе их
взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (ме- тод
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 раци- ональный 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
делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искус-
ственно  созданные,  содержащие  значительные элемент условности  при  отражении  в  нем
жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельно-
сти 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
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 – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к догма-
тическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение из-
влекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подразумева-
ющего 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-
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лее лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре устано-
вить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой
дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
плани- рование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их  заданная
очередность. Разновидностью  свободной  дискуссии  является  форум,  где  каждому
желающему  дается  не- ограниченное  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
об- мен  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
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое
обсуждение спо- собствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное
количество участников - 5- 7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется
определенное время, в тече- ние  которого  они  должны  подготовить  аргументированный
обдуманный ответ.  Педагогиче- ский  работник  может  устанавливать  правила  проведения
группового  обсуждения  –  задавать определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм
выработки общего мнения, назначить ли- дера 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
мо- дель 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 обучаю- щимся  предоставляется  возможность  высказать  свою
точку  зрения  на  рассматриваемую  про- блему,  учиться  обосновывать  и  защищать  ее.
Аргументируя  и  отстаивая  свое  мнение,  обуча- ющийся  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
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  практи- ческих  задач  или  проблем,  требующего  интеграции
знаний из различных предметных обла- стей.
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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)  -
совре- менная  образовательная  технология,  в  основе  которой  используется  метод
аутентичного оце- нивания результатов образовательной и профессиональной деятельности.
Портфолио как под- борка сертифицированных  достижений, наиболее значимых  работ и
отзывов на них.

- Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе вы-
полнения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на
практике, чтобы студент мог понять диагностическую ценность того или иного метода,
иначе, оценить чувствительность данного метода к физиологическим изменениям в
организме и т.д.. Кроме того, данные, полученные в ходе выполнения работ, не требующих
специальных навы- ков и умений, например, манометрия или вариационная пульсометрия,
могут быть использо- ваны в научных целях.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам
(темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКУЮ ФАРМАКОЛОГИЮ. ФАРМАКО-
КИНЕТИКА. ФАРМАКОДИНАМИКА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛС

Цель: изучить основы фармакокинетики, фармакодинамики, особенности взаимодей- 
ствия лекарственных средств

Вопросы для самоподготовки:
1. Взаимодействие  ЛС  друг  с  другом,  с  ксенобиотиками,  пищей,  алкоголем,  при

курении,  с  учетом  морфофункциональных,  физиологических  особенностей  и  патологических
организма. 

2. Классификации  клинически  значимых  взаимодействий  ЛС:  рациональные,
нерациональные и опасные комбинации. 

3. Виды и уровни взаимодействия ЛС. 
4. Фармакокинетическое  взаимодействие  (на  уровнях  всасывания,  распределения,

метаболизма, выведения). 
5. Фармакодинамическое взаимодействие (на уровне эффектов препаратов).
6. Доказательная медицина: принципы, уровни, классы доказательности. 
7. Значение доказательной медицины в клинической практике. 
8. Клинические  исследования  (КИ)  ЛС:  фазы,  этические  и  правовые  нормы,  участники

клинических исследований, «конечные точки» клинических исследований. 
9. Мета-анализ. 
10. Формулярная система: принципы построения, понятие формуляра ЛС. 
11. Принципы рациональной фармакотерапии. 
12. Протоколы, стандарты и рекомендации по лечению. 
13. Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». 
14. Источники  клинико-фармакологической  информации  (справочники,  электронные  базы

данных, Интернет-ресурсы).
15. Клиническая  фармакология  лекарственных  препаратов,  влияющих  на  бронхиальную

проходимость
РАЗДЕЛ  2.  КЛИНИЧЕСКАЯ  ФАРМАКОЛОГИЯ  ПРОТИВОМИКРОБНЫХ

СРЕДСТВ
1. Принципы рациональной антибактериальной терапии. 
2. Характеристика противомикробных средств для местного применения. 
3. Характеристика противотуберкулезных средств. 
4. Характеристика противопротозойных средств.
5.  Современные противогрибковые средства 
6. Осложнения при лечении антибактериальными средствами. 
7. Современные противовирусные средства
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РАЗДЕЛ  3.  КЛИНИЧЕСКАЯ  ФАРМАКОЛОГИЯ  СТЕРОИДНЫХ  И
НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЛС

1. Клиническая  фармакология  нестероидных  противовоспалительных  ЛС
(ацетилсалициловая кислота, ибупрофен, диклофенак, лорноксикам, целекоксиб, нимесулид и др). 

2. Клинико-фармакологические  подходы  к  выбору  и  применению  с  учётом
индивидуальных  особенностей  фармакокинетики,  фармакодинамики,  стандартов  лечения  при
различных заболеваниях (ревматоидном артрите, подагре).

 
РАЗДЕЛ 4. КЛИНИЧЕСКАЯ  ФАРМАКОЛОГИЯ  ЛС,  ВЛИЯЮЩИХ  НА  ОРГАНЫ

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
1. ЛС, влияющие на функцию желез желудка. 
2. Фармакология гастропротекторов. 
3. Холеретики. 
4. Холекинетики. 
5. Принципы  заместительной  терапии  при  нарушении  экскреторной  функции

пищеварительных желез. 
6. ЛС, влияющие на моторику желудка и кишечника Применение, побочные эффекты

РАЗДЕЛ 5. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ ЛС, ВЛИЯЮЩИХ НА ГЕМОСТАЗ 
И ГЕМОПОЭЗ 

1. Клиническая фармакология антитромботических препаратов. 
2. Фибринолитики  (стрептокиназа,  альтеплаза),  антикоагулянты  (гепарин,

низкомолекулярные  гепарины,  фондапаринукс,  варфарин,  дабигатран,  апиксабан,  бивалирудин),
антиагреганты (ацетилсалициловая кислота, клопидогрел, эптифибатид, дипиридмол).

3. Принципы выбора антитромботических препаратов при ОКС и определение режима
дозирования в зависимости от состояния свёртывающей, антисвёртывающей, фибринолитической
системы пациента, данные фармакодинамики и фармакокинетики препаратов и их особенностей при
заболеваниях печени, почек, ЖКТ, органов кроветворения, сердечно-сосудистой системы. Методы
оценки  эффективности  и  безопасности.  Возможные  взаимодействия  при  их  комбинированном
назначении и в сочетании с препаратами других групп

РАЗДЕЛ 6. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ ЛС, ВЛИЯЮЩИХ НА 
СОСУДИСТЫЙ ТОНУС, ФУНКЦИИ МИОКАРДА И ДИУРЕТИКИ

1. Инотропные лекарственные средства: сердечные гликозиды (дигоксин), агонисты β1-
адренорецепторов  (добутамин,  допамин,  эпинефрин,  норэпинефрин),  негликозидные  инотропные
ЛС. 

2. Мочегонные  средства:  петлевые  диуретики  (фуросемид,  торасемид),  тиазидные  и
тиазидоподобные  диуретики  (гидрохлортиазид,  индапамид),  хлорталидон,  антагонисты
альдостерона (спиронолактон, триамтерен). 

3. Клинико-фармакологические  подходы  к  выбору  препаратов  для  лечения  ХСН  с
учётом индивидуальных особенностей фармакокинетики, фармакодинамики, стандартов лечения. 

4. Препараты первой линии, способные улучшать прогноз течения ХСН (ИАПФ, АРА,
АРНИ, АМКР, β-адреноблокаторы).

РАЗДЕЛ 7. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ ПСИХОТРОПНЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

1. Средства для наркоза. 
2. Спирт этиловый. 
3. Снотворные, противоэпилептические и противопаркинсонические средства. 
4. Наркотические анальгетики. 
5. Ненаркотические анальгетики. 
6. Психотропные препараты.

РАЗДЕЛ 8. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ ЛС, ПРИМЕНЯЕМЫХ В 
ЭНДОКРИНОЛОГИИ
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1. Сахарный диабет 1 типа. Определение. Основные клинические симптомы. Принципы
лечения. 

2. Характеристика гипогликемических средств. 
3. Классификация пероральных сахароснижающих средств. 
4. Диабетическая и инсулиновая кома. Принципы лечения. 
5. Осложнения сахарного диабета.

РАЗДЕЛ 9. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ 
СРЕДСТВ

1. Сульфанилам идные препараты. 
2. Химиотерапевтические  средства  различного  химического  строения:  классификация,

принцип действия, показания к применению, противопоказания, осложнения, побочные эффекты.

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Клиническая фармакология» предпо-
лагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной
работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий.
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучаю-
щихся.

Для успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступ-
ной 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.
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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 лек-

тора) 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 об-

ратить  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, озна-
комление 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 це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного вы-
полнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

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

ис- следовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
за- данию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую
роль за ра- ботой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомен- дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по воз- можности используйте наглядное представление материала.

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рей-
тинговой технологии обучения.

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у вы-
пускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания
из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку кон-
кретной 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 формирова-
ние личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно
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определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содер-
жанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивиду-
альному 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 систе-
матический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподава- телем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также
указана в ме- тодических 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  опре- деление основных понятий курса. Студент
должен подробно разбирать примеры, которые по- ясняют такие определения, и уметь
строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно до- биваться 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 по- казывает,
что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает
запом- нить  формулы,  основные положения лекции,  а  также может служить  постоянным
справочни- ком для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное
- это внима- тельное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных
местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда
может быть по- нятно после первичного чтения.

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – из-
влечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим соб-
ственная 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 до-
казательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предло-
жения. 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
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целеустремленности, повседнев- ной самостоятельной работы.
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Методические материалы по самостоятельному решению задач
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, ис-

ходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке,
отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно
сопровождать комментариями,  схемами,  чертежами  и  рисунками.  Следует  помнить,  что
решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа,
которого  требует условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует
проверить  способами,  вы- текающими  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 библио-
графический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиоте-
кой.

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных
уси- лий. 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. Изу-

чая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
вы- писки, 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
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 крат-
кого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и под-
готовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к инте-
ресной 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,
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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 фор- мулировок.

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 во- прос  может  представлять  научный  интерес  и  есть  ли  связь  представляемого
материала с со- временностью. 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 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, ко- 

гда 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 ча-

сти.
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, 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 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 практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем
в аудитории непосред- ственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается
пользоваться  норма- тивно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование интернет-ре- сурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из
числа тех, которые обучающи- еся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно.
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки
абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки
сопровож- дать  подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц
и/или  рисунков их  нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их
целесообразно  проставлять внизу  страницы  –  по  середине  или  в  правом  углу.  Номер
страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем
эссе, без учета приложений, не должен превышать  5 страниц.  Значительное  превышение
установленного объема является недостат- ком работы и указывает на то, что обучающийся
не сумел отобрать и переработать необходи- мый материал.

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-
блемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обоб-
щающие 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 про-
цессе 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 не-
грубой 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 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 

(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 стандар-

тами;
- 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 –
вставки, звуковое сопровождение.

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

Критерии оценки презентации
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

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

диа- грамм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

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

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на

практических занятиях.  Для  этого  обучающийся  изучает  лекции,  основную  и
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в
ра- бочей 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, отража-

ющая 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 

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

мостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи;

просу;

 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 во-
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 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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодиче-
ских 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
изу- чении 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 фор- мулы, понятия,  процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для
подтверждения приня- того 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 сформулиро-
ваны 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 экзаменам и зачетам.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению
зна- ний,  получаемых,  в  процессе  обучения,  а  также  применению  их  к  решению
практических  за- дач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в
знаниях, углубляет, си- стематизирует 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
экзаменационной сессии 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 осуществ- 
ляется по 100-балльной шкале.

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из ре- 
зультатов:

 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 обуча-
ющегося

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 про-
ектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их
прохож- дения 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 20



0

задания



1

итоговое практическое 
задание

20

рубежи текущего контроля 30
ИТОГ

О:
80

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального
значения текущего рейтинга).

Необходимыми условиями допуска  обучающегося  к  промежуточной аттестации по
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей те-
кущего 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 про- межуточной 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
обуча- ющемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической
задолжен- ности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (мо-
дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости
обучающе- гося

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 госу-
дарственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам ма- гистратуры 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 дисци-
плине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и 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:

Рубежн
ый 
рейтин
г

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
кон- трольных мероприятий промежуточной аттестации
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19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его
излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не
затрудняется с ответом при видоизмене- нии задания, свободно справляется с
задачами и практическими заданиями, пра- вильно обосновывает принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и из- лагать материал, не допуская
ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
из- лагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос,
может правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  уме- ниями и  навыками при выполнении практических
заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей,
допус- кает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последо- вательность  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 за- дания

0
рейтинговых

баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (получено 
менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) 
невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам текущего 
контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗА- НЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

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 матери- ала, 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 обучаю-
щихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций
позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новей-
шими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном,
си- стематизированном  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;  отдель- ные 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
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятель- ной  работы обучающихся  над  дисциплиной (модулем)  и  формы участия  в
научно-исследова- тельской 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 раскры-
тия перспектив дальнейшего развития данной науки.

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допуска-
ющая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой
при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и
конкре- тизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет
научно-по- нятийная 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
обучаю- щиеся  ориентируются  в  излагаемом  материале,  вопрос  в  конце  раздела
предназначен для вы- яснения степени усвоения только что изложенного материала. При
неудовлетворительных ре- зультатах  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. 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
разде-

лов и тем

Содержание учебного материала

Раздел 1. Учение о клетке
Тема 1.1. Уровни 
организа-
ции живой материи

Объект изучения биологии — живая природа. Признаки
живых организмов и их многообразие. Уровневая организация
живой природы и эволюция. Методы познания живой природы.
Общие  закономерности  биологии.  Роль  биологии  в
формировании современной естественнонаучной картины мира
и  практической  деятельности  людей.  Значение  биологии  при
освоении медицинских профессий.

Химическая  организация  клетки.  Клетка  —
элементарная  живая  система  и  основная  структурно-
функциональная  единица  всех  живых  организмов.  Краткая
история  изучения  клетки.  Химическая  организация  клетки.
Органические  и  неорганические  вещества  клетки  и  живых
организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и
их  роль  в  клетке.  Строение  и  функции  клетки.
Прокариотические  и  эукариотические  клетки.  Вирусы  как
неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными
заболеваниями  (СПИД  и  др.)  Цитоплазма  и  клеточная
мембрана.  Органоиды клетки.  Обмен веществ и превращение
энергии  в  клетке.  Пластический  и  энергетический  обмен.
Строение  и  функции  хромосом.  ДНК  —  носитель
наследственной  информации.  Репликация  ДНК.  Ген.
Генетический код. Биосинтез белка.  Жизненный цикл клетки.
Клетки  и  их  разнообразие  в  многоклеточном  организме.
Дифференцировка  клеток.  Клеточная  теория  строения
организмов.  Митоз.  Цитокинез.  Знания  о  закономерностях
наследственности  и  изменчивости,  необходимые  для

Тема 1.2. Клетка



диагностики генетических заболеваний.

Раздел 2. Организм. размножение и индивидуальное развитие организмов



Тема 2.1. Формы 
размноже-
ния организмов

Размножение  организмов.  Организм  —  единое  целое.
Многообразие  организмов.  Размножение  —  важнейшее
свойство живых организмов. Половое и бесполое размножение.
Мейоз.  Образование  половых  клеток  и  оплодотворение.
Индивидуальное  развитие  организма.  Эмбриональный  этап
онтогенеза.  Основные  стадии  эмбрионального  развития.
Органогенез.  Постэмбриональное  развитие.  Сходство
зародышей  представителей  разных  групп  позвоночных  как
свидетельство их эволюционного родства. Причины нарушений
в  развитии  организмов.  Индивидуальное  развитие  человека.
Репродуктивное  здоровье.  Последствия  влияния  алкоголя,
никотина,  наркотических  веществ,  загрязнения  среды  на
развитие человека. Профилактика наследственных заболеваний
и  врожденных  пороков  развития.  Профилактика
наследственных заболеваний и врожденных пороков развития:
методы пренатальной диагностики.

Тема 2.2. Эмбриональное
и постэмбриональное
разви- тие организмов

Раздел 3. Основы генетики и
селекции

Тема 3.1. Основы учения
о наследственности и 
измен-
чивости

Основы  учения  о  наследственности  и  изменчивости.
Генетика  —  наука  о  закономерностях  наследственности  и
изменчивости  организмов.  Г.  Мендель  —  основоположник
генетики.  Генетическая  терминология  и  символика.  Законы
генетики,  установленные  Г.  Менделем.  Моногибридное  и
дигибридное  скрещивание  Хромосомная  теория
наследственности.  Взаимодействие  генов.  Генетика  пола.
Сцепленное  с  полом  наследование.  Значение  генетики  для
селекции  и медицины.  Наследственные болезни  человека,  их
причины  и  профилактика.  Закономерности  изменчивости.
Наследственная,  или  генотипическая,  изменчивость.
Модификационная,  или  ненаследственная,  изменчивость.
Генетика  человека.  Генетика  и  медицина.  Материальные
основы  наследственности  и  изменчивости.  Генетика  и
эволюционная теория. Генетика популяций.  Основы селекции
растений,  животных  и  микроорганизмов.  Генетика  —
теоретическая  основа  селекции.  Одомашнивание  животных и
выращивание  культурных  растений  —  начальные  этапы
селекции.  Учение  Н.И.  Вавилова  о  центрах  многообразия  и
происхождения  культурных  растений.  Основные  методы
селекции:  гибридизация  и  искусственный  отбор.  Основные
достижения  современной  селекции  культурных  растений,
домашних  животных  и  микроорганизмов.  Биотехнология,  ее
достижения  и  перспективы  развития.  Этические  аспекты
некоторых  достижений  в  биотехнологии.  Клонирование
животных (проблемы клонирования человека).

Тема  3.2.  Основы
селекции растений,
животных  и  мик-
роорганизмов.

Раздел 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение. Происхождение
человека

Тема 4.1. Происхождение 
и развитие жизни на 
Земле. Эволюционное 
учение

Происхождение и начальные этапы развития жизни на
Земле.  Гипотезы  происхождения  жизни.  Изучение  основных
закономерностей  возникновения,  развития  и  существования



жизни  на  Земле.  Усложнение  живых  организмов  в  процессе
эволюции. Многообразие живого мира на Земле и современная
его  организация.  История  развития  эволюционных  идей.
Значение  работ  К.Линнея,  Ж.Б.Ламарка  в  развитии
эволюционных  идей  в  биологии.  Эволюционное  учение  Ч.
Дарвина.  Естественный отбор.  Роль эволюционного учения в
формировании  современной  естественно-научной  картины
мира. Микроэволюция и макроэволюция. Концепция вида, его
критерии.  Популяция  —  структурная  единица  вида  и
эволюции.  Движущие  силы эволюции.  Синтетическая  теория
эволюции.  Микроэволюция.  Современные  представления  о
видообразовании  (С.  С.  Четвериков,  И.  И.  Шмальгаузен).
Макроэволюция. Доказательства эволюции.

Сохранение  биологического  многообразия  как  основа
устойчивости  биосферы  и  прогрессивного  ее  развития.
Причины  вымирания  видов.  Основные  направления
эволюционного  прогресса.  Биологический  прогресс  и
биологический регресс.

Антропогенез.  Эволюция  приматов.  Современные
гипотезы  о  происхождении человека.  Доказательства  родства
человека  с  млекопитающими  животными.  Этапы  эволюции
человека.  Человеческие  расы.  Родство  и  единство
происхождения человеческих рас. Критика расизма.

Тема 4.2. Многообразие 
живого мира. Различные 
взгляды на 
происхождение жизни на 
Земле



1.2. Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисци- плине (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 способно- стей,
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, рас- ширении,
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 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 испол- нением роли разрабатывается модель-
пьеса  ситуации, между  студентами распределяются роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся различными интересами; в про- цессе их взаимодействия должно быть найдено
компромиссное решение. «Деловой театр» (ме- тод 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 раци- ональный
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 делятся на практические
(отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искус- ственно созданные, содержащие
значительные  элемент условности  при отражении  в  нем жизни)  и  исследовательские
(ориентированные  на  проведение  исследовательской  деятельно- сти  посредствам  применения
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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 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 – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к догма-
тическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение из-
влекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подразумева-
ющего 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 устано-
вить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой
дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
плани- рование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их  заданная
очередность. Разновидностью  свободной  дискуссии  является  форум,  где  каждому
желающему  дается  не- ограниченное  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
об- мен  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
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое
обсуждение спо- собствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное
количество участников - 5- 7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется
определенное время, в тече- ние  которого  они  должны  подготовить  аргументированный
обдуманный ответ.  Педагогиче- ский  работник  может  устанавливать  правила  проведения
группового  обсуждения  –  задавать определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм
выработки общего мнения, назначить ли- дера 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 мо-
дель 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 обучаю- щимся предоставляется возможность высказать свою
точку зрения на рассматриваемую про-
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блему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обуча-
ющийся 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
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  практи- ческих  задач  или  проблем,  требующего  интеграции
знаний из различных предметных обла- стей.

- 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)  -
совре- менная  образовательная  технология,  в  основе  которой  используется  метод
аутентичного оце- нивания результатов образовательной и профессиональной деятельности.
Портфолио как под- борка сертифицированных  достижений, наиболее значимых  работ и
отзывов на них.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам
(темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ
1. Человек – центральный объект современной биологии. 
2. Биосоциальная  природа  человека  как  отражение  эволюционно  обусловленной  иерархии  системы  живой

природы. 
3. Значение биологического наследия человека в современных условиях жизни. 
4. Значение биологии как фундаментальной науки в понимании единства человечества и биосферы Земли. 
5. Главные этапы возникновения и развития жизни. 
6. Появление клетки как исходной точки биологической эволюции. Гипотезы происхождения эукариотических

клеток (симбиотическая, инвагинационная). 
7. Возникновение многоклеточности. 
8. Особенности многоклеточной организации живых существ, лежащие в основе прогрессивной эволюции. 
9. Иерархические уровни организации жизни. 
10. Элементарные единицы, элементарные явления и проявления главных свойств жизни на различных уровнях

ее организации.
11. Возрастающая роль познания биологических закономерностей жизнедеятельности человека в связи с научно-

техническим прогрессом, успехами биологических наук, ростом технической вооруженности медицины.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ОРГАНИЗМОВ

1. Дифференцировка, рост, морфогенез – основное содержание и результат становления
фенотипа. 

2. Основные  клеточные  процессы  в  онтогенезе  (пролиферация,  миграция,  клеточные
сгущения, избирательная сортировка клеток, адгезия). 

3. Межклеточные  взаимодействия  (контактные  и  дистантные)  на  разных  этапах
онтогенеза. Взаимодействие зачатков и тканей. 

4. Эмбриональная индукция, ее виды. 
5. Опыты Г. Шпемана в изучении явления эмбриональной индукции. 
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6. Нервная регуляция развития, взаимосвязь нервной системы и иннервируемого органа
в онтогенезе. 

7. Гуморальная регуляция развития, механизмы и уровни гормональной регуляции. 
8. Дифференцировка, ее генетические и негенетические механизмы, стадии.

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ
1. Медицинские аспекты регенеративного и индуцированного амитоза. 
2. Проблемы клеточной пролиферации в медицине. 
3. Мейоз как процесс формирования гаплоидных гамет. Фазы мейоза, их характеристика

и значение. Рекомбинация наследственного материала, ее медицинское и эволюционное значение.
Рекон. 

4. Комбинативная изменчивость и ее механизмы. 
5. Геном как эволюционно сложившаяся система генов. 
6. Геномные  мутации,  причины  и  механизмы  их  возникновения.  Классификация

геномных мутаций. 
7. Нарушение мейоза и митоза как механизмы возникновения геномных генеративных и

соматических мутаций. 
8. Антимутационные механизмы. 
9. Эволюция генома. 
10. Роль амплификации генов, хромосомных перестроек,  полиплоидизации,  подвижных

генетических элементов, горизонтального переноса информации в эволюции генома.
11. Методы  изучения  генетики  человека:  генеалогический,  цитогенетический,

биохимический,  близнецовый,  популяционно-статистический,  генетики  соматических  клеток,
методы изучения ДНК. 

12. Карты хромосом (физические, рестрикционные, химические, генные). 
13. Принципы составления карт хромосом..

РАЗДЕЛ 4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. ЭВОЛЮЦИ- 
ОННОЕ УЧЕНИЕ. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

1. Популяция – элементарная единица эволюции. 
2. Основные  характеристики  популяции  как  эколого-генетической  системы:

популяционный  ареал,  численность  особей  и  ее  динамика,  половая  и  возвратная  структура,
морфологическое и экологическое единство. 

3. Генофонд  природных  популяций,  генетическая  гетерогенность,  генетическое
единство, динамическое равновесие. 

4. Частоты генотипов и аллелей, закон Харди-Вайнберга. 
5. Элементарные  эволюционные  факторы  ненаправленного  характера:  мутационный

процесс, популяционные волны, дрейф генов, изоляция. 
6. Естественный отбор как направляющий фактор эволюции. 
7. Популяционная структура человечества. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Биология» предполагает изучение ма-
териалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы.
Аудиторные занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров  и  практических  занятий.
Самостоятельная  ра- бота 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), доступ-
ной 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 лек-

тора) 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 об-

ратить 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, озна-
комление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия,
техники безопасности при работе с приборами, веществами.
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Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного вы-
полнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

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

ис- следовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
за- данию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую
роль за ра- ботой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомен- дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по воз- можности используйте наглядное представление материала.

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рей-
тинговой технологии обучения.

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у вы-
пускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания
из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку кон-
кретной 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 формирова-
ние личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содер-
жанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивиду-
альному 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 систе-
матический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподава- телем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также
указана в ме- тодических 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  опре- деление основных понятий курса. Студент
должен подробно разбирать примеры, которые по- ясняют такие определения, и уметь
строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно до- биваться 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 по- казывает,
что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает
запом-
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нить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным справочни-
ком для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это
внима- тельное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.
После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может
быть по- нятно после первичного чтения.

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – из-
влечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим соб-
ственная 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 до-
казательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предло-
жения. 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, повседнев- ной самостоятельной работы.

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

ходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке,
отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно
сопровождать комментариями,  схемами,  чертежами  и  рисунками.  Следует  помнить,  что
решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа,
которого  требует условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует
проверить  способами,  вы- текающими  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 библио-
графический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиоте-
кой.
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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 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. Изу-

чая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
вы- писки, 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
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 крат-
кого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и под-
готовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к инте-
ресной 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 фор- мулировок.

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 во- прос  может  представлять  научный  интерес  и  есть  ли  связь  представляемого
материала с со- временностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с
научной точки зрения, либо с современных позиций.
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цели.
Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения

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, ко- 

гда 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 ча-

сти.
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, 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 практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем
в аудитории непосред- ственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается
пользоваться  норма- тивно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование интернет-ре- сурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из
числа тех, которые обучающи- еся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно.
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2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через
1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки
абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки
сопровож- дать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится
на  титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета
приложений, не должен превышать 5 страниц.  Значительное превышение установленного
объема  является  недостат- ком  работы  и  указывает  на  то,  что  обучающийся  не  сумел
отобрать и переработать необходи- мый материал.

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-
блемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обоб-
щающие 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 про-
цессе 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 не-
грубой 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 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:



9

- 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 стандар-

тами;
- 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 –
вставки, звуковое сопровождение.

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

Критерии оценки презентации
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

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

диа- грамм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

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

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на

практических занятиях.  Для  этого  обучающийся  изучает  лекции,  основную  и
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в
ра- бочей 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, отража-

ющая 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 

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

мостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи;

просу;

 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 во-

 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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодиче-
ских 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
изу- чении 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 фор- мулы, понятия,  процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для
подтверждения приня- того 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 сформулиро-
ваны 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 работе с альбомами.
Оформление альбома необходимо проводить с использованием карандашей. Размер

ри- сунков должен позволять оценивать структуру изображенного объекта, а цветовая гамма
со- ответствовать истинному цвету объекта.

Методические указания для подготовки к экзаменам и зачетам.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению
зна- ний,  получаемых,  в  процессе  обучения,  а  также  применению  их  к  решению
практических  за- дач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в
знаниях, углубляет, си- стематизирует 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
экзаменационной сессии 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 осуществ- 
ляется по 100-балльной шкале.

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из ре- 
зультатов:
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 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 обуча-
ющегося

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 про-
ектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их
прохож- дения 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
ИТОГ

О:
80

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального
значения текущего рейтинга).

Необходимыми условиями допуска  обучающегося  к  промежуточной аттестации по
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей те-
кущего 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 про- межуточной аттестации.
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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
обуча- ющемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической
задолжен- ности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (мо-
дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости
обучающе- гося

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 госу-
дарственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам ма- гистратуры 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 дисци-
плине (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:

Рубежн
ый 
рейтин
г

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
кон- трольных 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 видоизмене- нии задания, свободно справляется с
задачами и практическими заданиями, пра- вильно обосновывает принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и из- лагать материал, не допуская
ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
из- лагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос,
может правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  уме- ниями и  навыками при  выполнении  практических
заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей,
допус- кает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последо- вательность  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 за- дания

0
рейтинговых

баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (получено 



4

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
ЗА- НЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

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 матери- ала, 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 обучаю-
щихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций
позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новей-
шими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном,
си- стематизированном  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;  отдель- ные 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
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятель- ной  работы обучающихся  над  дисциплиной (модулем)  и  формы участия  в
научно-исследова- тельской 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 раскры-
тия перспектив дальнейшего развития данной науки.

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допуска-
ющая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой
при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и
конкре- тизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет
научно-по- нятийная 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
обучаю- щиеся  ориентируются  в  излагаемом  материале,  вопрос  в  конце  раздела
предназначен для вы- яснения степени усвоения только что изложенного материала. При
неудовлетворительных ре- зультатах  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. 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
разде-

лов и тем

Содержание учебного материала

Раздел 1. Цитология
Тема 1.1. Общая 
цитология

Возникновение и развитие гистологии и цитологии как



самосто- ятельных наук. П. И. Перемежко, Флеминг, Лейдиг.
Роль кле- точной теории в развитии гистологии и медицины.
Работы Шванна, Пуркинье и др. Создание самостоятельных
кафедр  ги- стологии  в  России.  А.И.  Бабухин,  Ф.В.
Овсянников,  К.  А.  Арн- штейн,  П.И.  Перемежко  и  др.
Значение  отечественных  исследо- вателей  в  развитии
эмбриологии.  К.Э.  Бэр,  И.И.  Мечников.  Раз- витие
гистологии, цитологии и эмбриологии в России (Д.Н.
Насонов, Н.Г.  Хлопин,  Г.К.  Хрущев,  Т.А.  Григорьева,  Д.П.
Фи- латов. П.Г. Светлов, А.Г. Кнорре и др.). Современный
этап в раз- витии гистологии, цитологии и эмбриологии.
Тесная связь с фи- зико-химическими науками,
использование их достижений. Электронная  микроскопия.
Развитие гистохимических исследо- ваний, авторадиографии
и морфометрических методов.
Понятие о клетке, как элементарной живой системе, основе
строения и функции эукариотических организмов. Понятие о
не- клеточных  структурах  (симпласт,  синцитий,
межклеточное  ве- щество). Значение цитологии для
медицины. Основные положе- ния клеточной теории на
современном этапе развития науки. Об- щая организация
животных клеток: цитоплазма с клеточной обо- лочкой, ядро.
Форма  и  величина  клеток  в  связи  с  их  функцио- нальной
специализацией.  Структурные  компоненты  клетки  Ци-
топлазма  Биологическая  мембрана  как  структурная  основа
жиз- недеятельности клеток, ее молекулярная организация и
основ- ные функции. Клеточная оболочка. Клеточная
мембрана (цито-
лемма), надмембранный и подмембранный слои, их
структурно- химическая и функциональная
характеристика. Механизмы

Тема 1.2. Методы 
цитоло- гических 
исследований



транспорта веществ, рецепции, адгезии. Эндо- и экзоцитоз.
Межклеточные соединения (контакты). Функциональная и
структурная характеристика различных видов соединений.
Про- стые  соединения.  Сложные  соединения:  плотные,
соединения, щелевые соединения (нексусы), промежуточные
соединения, де- смосомы, пальцевидные соединения.
Основные компоненты ци- топлазмы  -  органеллы,
включения,  гиалоплазма  (матрикс).  Ор- ганеллы  -
определение, классификации. Органеллы общего зна- чения.
Органеллы, имеющие мембранное строение Эндоплазма-
тическая сеть - строение и функции зернистой и незернистой
эн- доплазматической сети,  их значение в синтезе веществ;
особен- ности строения в связи с различным метаболизмом
клеток. Ком- плекс Гольджи - структура, функции, роль в
процессах секреции в железистых клетках, значение во
взаимодействии мембранных структур. Лизосомы - строение,
основные ферменты, роль в про- цессах  внутриклеточного
переваривания; первичные и вторич- ные лизосомы, гетеро- и
аутофагосомы, значение лизосом в клетках,  выполняющих
защитные функции в организме. Перок- сисомы - строение,
ферментный состав, функции. Митохондрии
-  строение,  основной  ферментный  состав,  функции;
представле- ние  об  автономном  синтезе  белка  в
митохондриях,  репродукция митохондрий.  Органеллы,  не
имеющие  мембранного  строения Рибосомы  -  строение,
химический  состав,  функции.  Свободные рибосомы,
полирибосомы,  связь  с  другими  структурными  ком-
понентами  клетки  (цитоцентр)  -  строение,  функции  в
интерфазе и во время деления клетки. Микротрубочки -
строение, функции. Микрофибриллы  и  микрофиламенты  -
актиновые,  миозиновые др.; их химический состав,
функциональная характеристика. Ор- ганеллы специальные
Образование специальных органелл на ос- нове
преобразования  органелл  общего  значения  или  других  ча-
стей клетки. Микроворсинки. Базальные складки. Мерцатель-
ные реснички. Жгутики. Тонофибриллы. Миофибриллы.
Нейро- фибриллы.  Строение  и  функции  специальных
органелл.  Вклю- чения.  Определение,  классификация,
значение  в  жизнедеятель- ности  клеток  и  организма.
Строение  и  химический  состав  раз- личных  видов
включений. Гиалоплазма. Определение, Физико- химические
свойства, представление о химическом составе. Зна- чение в
обмене  веществ  и  поддержании  целостности  цитоплаз-
матических структур клетки. Ядро Значение ядра в жизнедея-
тельности клетки и в передаче генетической информации в
ряду поколений клеток. Форма, величина, количество ядер в
клетках с  различной,  специализацией.  Ядерно-
цитоплазматические  от- ношения  как показатель
функционального состояния клетки. Основные компоненты
ядра: ядерная оболочка, хромосомы, яд- рышко, кариоплазма
(нуклеоплазма).  Оболочка ядра.  Строение. Участие ядерной
оболочки в обмене веществ между ядром и ци- топлазмой.
Роль поровых комплексов в ядерно-цитоплазматиче- ских
процессах.  Взаимодействия  ядерной  оболочки  с  мембран-
ной  системой  цитоплазмы  клетки.  Хромосомы.  Структура



хро- мосом в интерфазном ядре. Их молекулярнохимическая
органи- зация и роль жизнедеятельности клеток.  Понятие о
хроматине. Эухроматин (диффузный) и гетерохроматин
(конденсирован- ный). Половой хроматин. Структура и роль
хромосом в деля-
щихся клетках. Кариотип. Ядрышко. Строение. Роль ядрышек
в



синтезе РНК и формирование рибосом. Участие ядрышковых
организаторов хромосом в образовании ядрышка.
Функциональ- ная лабильность ядрышек. Основные
проявления жизнедеятель- ности клеток Синтетические
процессы в клетке Взаимодействия структурных
компонентов клетки при синтезе белков и небелко- вых
веществ.  Понятие о секреции и ее видах.  Жизненный (кле-
точный)  цикл  клеток.  Определение  жизненного  цикла.
Характе- ристика  его  этапов  (митотический  цикл,  рост  и
дифференци- ровка, активное функционирование, старение и
смерть клеток). Особенности жизненного цикла у различных
видов  клеток.  Ре- продукция  клеток  и  клеточных  структур
Митотический цикл. Определение и биологическое значение.
Периоды  (интерфаза  и митоз). Характеристика основных
процессов митотического цикла.  Митоз.  Биологическая
сущность.  Фазы  митоза.  Преобра- зования  структурные
компонентов  клетки  во  время  каждой  из фаз.
Чувствительность  клеток  в  разные  периоды  митотического
цикла к воздействию физико-химических факторов (лучевая
энергия,  токсические  вещества,  лекарственные  препараты).
Эн- дорепродукция.  Плоидность,  ее  функциональное  и
биологиче- ское  значение.  Механизм  возникновения
полиплоидии:  эндоми- тоз,  образование  двуядерных  и
многоядерных  клеток.  Мейоз. Его  особенности  и
биологическое  значение.  Внутриклеточная регенерация.
Общая морфо-функциональная характеристика.
Биологическое значение. Реакции клеток на повреждающие
воз- действия. Обратимые и необратимые изменения клеток
в изме-
ненных условиях существования. Некроз, апоптоз.

Раздел 2. Общая и частная
гистология

Тема 2.1. Общая 
гистология

Ткани  как  системы  клеток  и  их  производных  -  один  из
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иерархи- ческих  уровней  организации  живого.  Клетки  как
ведущие  эле- менты  ткани.  Неклеточные  структуры  -
симпласты  как  произ- водные  клеток.  Межклеточное
вещество. Клетки в тканевой си- стеме. Понятие о клеточных
популяциях. Стволовые клетки и их свойства. Детерминация
и дифференциация клеток в ряду после- довательных
делений,  коммитирование  потенций.  Диффероны.
Молекулярно-генетические  основы  детерминации
дифференци- альная  активность  генов,  понятие  о  генетике
соматических  кле- ток  и  их  эпигеномных  свойствах.
Закономерности возникнове- ния и эволюции тканей, теории
параллелизма А.А. Заварзина и дивергентной эволюции Н.Г.
Хлопина, их синтез на современ- ном уровне развития науки,
Морфо-функциональная  (группо- вая)  и  генетическая
(типовая)  классификация  тканей.  Системо- образующие
факторы тканей,  механизмы  обеспечения  ткане- вого
гомеостаза (тканево-специфические и общие). Восстанови-
тельные  способности  тканей  -  типы  физиологической
регенера- ции в обновляющихся, лабильных и стационарных
клеточных популяциях, репаративная регенерация. Пределы
изменчивости тканей, понятие о метаплазии. Эпителиальные
ткани  и  железы Общая  морфо-функциональная
характеристика  эпителиальных тканей  в  связи  с  их
пограничным  положением  в  организме.  Ги- стогенез
эпителиальных тканей. Морфофункциональная генети-
ческая классификация. Вклад Н.Г. Хлопина в изучение
эпители- альных тканей. Межклеточные связи в
эпителиальных тканях.
Специальные  органеллы  клеток  эпителиальных  тканей.
Базаль- ная мембрана. Горизонтальная и вертикальная
анизоморфность

Тема 2.2. Частная 
гистоло- гия
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эпителиальных  пластов,  поляризация  клеток.  Строение
различ- ных  видов  эпителиальных  тканей.  Однослойные  и
многослой- ные эпителии. Многорядный эпителий.
Неороговевающий и ороговевающий эпителий. Переходный
эпителий. Физиологиче- ская и репаративная регенерация
эпителиальных тканей. Диффе- роны  различных
эпителиальных тканей. Расположение камби- альных клеток
в различных эпителиях. Секреторная функция эпителиальных
тканей.  Железы, их строение и принципы клас- сификации.
Гистофизиология секреторного процесса. Секретор- ный
цикл.  Особенности  строения  секреторных  клеток  в  зависи-
мости от фаз секреторного цикла. Типы секреции:
голокринный, апокринный и  мерокринный.  Кровь  и  лимфа
Состав крови и лимфы, их основные функции.  Форменные
элементы  крови  и лимфы  -  лейкоциты,  постклеточные
(неклеточные)  структуры крови  человека  -  эритроциты  и
кровяные  пластинки  (тромбо- циты).  Морфологическая
классификация лейкоцитов (грануло- циты и агранулоциты).
Строение форменных элементов, их функции. Гемограмма и
лейкоцитарная формула. Возрастные и половые особенности
крови.  Особенности  крови  плодов,  ново- рожденных,
постнатальная  динамика.  Понятие  о  физиологиче- ской
регенерации крови и лимфы (Кроветворение см. в разделе
«Система кроветворения и иммуногенеза; гемоцитопоэз и
имму- ноцитопоэз»). Соединительные ткани Общая и морфо-
функцио- нальная характеристика, классификация.
Возрастные изменения клеток  и  межклеточного  вещества
соединительных  тканей.  Во- локнистая  соединительная
ткань. Классификация. Рыхлая во- локнистая соединительная
ткань.  Клетки  рыхлой  волокнистой соединительной ткани.
Фибробласты, их происхождение, разно- видности  и
потенции  дальнейшей  дифференциации;  строение  и
цитохимическая характеристика; внутриклеточные и
внеклеточ- ные  стадии  фибриллогенеза.  Макрофаги
(гистоциты), их проис- хождение, строение, функции, роль в
защитных реакциях орга- низма; понятие о мононуклеарной
макрофагической  системе. Липоциты (жировые клетки), их
происхождение, строение, и ци- тохимическая
характеристика; липоциты белой и бурой жиро- вой ткани, их
роль  в  метаболизме.  Адвентициальные  клетки,  их
происхождение,  строение  и  значение  в  связи  с  различной.
диф- ференцировкой. Перициты, их происхождение, строение
и функциональная характеристика. Плазматические клетки,
их происхождение, строение, цитохимическая
характеристика, функция, роль в иммунитете. Тканевые
базофилы (тучные клетки),  их  происхождение,  строение,
функции,  участие  в  регу- ляции состояния  соединительной
ткани  и  в  обмене  биогенных аминов  (моноаминов).
Пигментные клетки,  их происхождение, строение, функция.
Межклеточные вещества.
Общая характеристика  и строение.  Основное вещество,  его
фи- зико-химические  свойства  и значение.  Коллагеновые и
эласти- ческие волокна, их роль, строение и химический
состав. Ретику- линовые волокна. Происхождение
межклеточного вещества. Взаимоотношения крови и рыхлой
волокнистой соединительной ткани.  Функционирование
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лейкоцитов  в  рыхлой  волокнистой соединительной  ткани.
Взаимодействие  клеток  в  процессах  ги- стогенеза,
регенерации, воспаления, их участие в защитных ре-
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акциях  организма.  Другие  виды  соединительных  тканей.
Плот- ная  волокнистая  соединительная  ткань,  ее
разновидности,  стро- ение  и  функции.  Ретикулярная  ткань,
строение,  гистофизиоло- гия  и  значение.  Жировая  ткань,
разновидности,  строение  и  зна- чение.  Пигментная  ткань.
Слизистая  ткань.  Сухожилие как  ор- ган.  Скелетные ткани
Общая  Морфо-функциональная  характе- ристика.
Классификация. Хрящевые ткани. Общая Морфо-функ-
циональная  характеристика.  Хрящевые  клетки  -
хондробласты, хондроциты  и  хондрокласты.  Изогенные
группы  клеток.  Виды хрящевых  тканей.  Гистохимическая
характеристика  и  строение межклеточного  вещества
различных  видов  хрящевых  тканей. Хондрогенез  и
возрастные  изменения  хрящевых  тканей.  Хрящ как  орган.
Строение гиалинового волокнистого и эластического хрящей.
Надхрящница. Ее значение в питании, росте и регенера- ции
хряща.  Костные  ткани.  Морфо-функциональная  характери-
стика,  классификация.  Клетки  костной  ткани:  остеоциты,
осте- областы, остеокласты. Межклеточное вещество костной
ткани, его  физико-химические  свойства  и  строение.
Грубоволокнистая костная  ткань.  Пластинчатая
(тонковолокнистая)  костная  ткань. Их  локализация  в
организме  и  морфофункциональные  особен- ности.
Регенерация костных тканей. Эктопическое развитие костных
тканей.  Остеогенез  прямой  и  непрямой.  Изменения  с
возрастом.  Кость  как  орган.  Микроскопическое  строение
кости. Надкостница (периост и эндост), ее строение, роль в
питании, росте и регенерации кости. Сосуды и нервы кости.
Развитие  ко- сти  непосредственно  на  месте  эмбриональной
соединительной ткани.  Развитие  кости  на  месте  хряща.
Перестройка  кости  во время роста организма. Факторы,
влияющие на рост костей. Мы- шечные  ткани.  Общая
Морфо-функциональная  характеристика мышечных  тканей,
источники  их  развития  и  классификации. Гладкая
(неисчерченная)  мышечная  ткань.  Гистогенез,  строе- ние,
Морфофункциональная и гистохимическая характеристика.
Гладкий  миоцит.  Организация  сократительного  аппарата.
Реге- нерация  гладкой  мышечной  ткани.  Возрастные
изменения. По- перечно-полосатые (исчерченные) мышечные
ткани.  Скелетная мышечная  ткань  (соматического  типа).
Гистогенез. Мышечное волокно (симпласт), как структурная
единица  ткани.  Строение мышечного волокна: базальная
мембрана, сарколемма, ядра, ор- ганеллы общего значения,
специальные  органеллы.  Саркотубу- лярная  система.
Саркомер  как  структурная  единица  миофиб- риллы.
Механизм  мышечного  сокращения.  Мышечные  волокна
различного типа. Миосателлиты. Регенерация скелетной мы-
шечной  ткани.  Мышца  как  орган.  Микроскопическое
строение мышц,  их  иннервация  и  васкуляризация.  Связь
мышц  с  сухожи- лием.  Регенерация  мышц.  Сердечная
мышечная  ткань.  Гистоге- нез. Классификация:
сократительная и ритм задающая (проводя- щая) сердечные
мышечные ткани. Особенности строения и функции  двух
видов  сердечной  мышечной  ткани.  Кардиомио- циты;
органеллы  общего  значения  и  специальные  органеллы
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кардиомиоцитов,  морфологическая  характеристика  и
функцио- нальное значение вставочных дисков. Возможности
регенера- ции сердечной мышечной ткани. Нервная ткань.
Общая морфо-
функциональная характеристика. Источники развития.
Гистоге-
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нез. Нейроциты (нейроны). Классификации нейроцитов:
морфо- логическая  и  функциональная.  Строение  аксона  и
дендритов. Общие  и  специальные  органеллы,  их  значение,
транспортные процессы  в  нейроците.  Образование
нейромедиаторов  и  нейро- пептидов.  Нейросекреторные
клетки.  Нейроглия.  Общая  харак- теристика и основные
разновидности. Макроглия. Типы глиоци- тов. Центральные
глиоциты,  (эпендимоциты,  астроциты  и  оли-
годедроглиоциты), периферические глиоциты (глиоциты ган-
глиев) нейролеммоциты. Их строение и значение. Микроглия.
Нервные волокна. Общая Морфо-функциональная характери-
стика.  Классификация.  Строение  миелиновых  и
безмиелиновых нервных волокон, Дегенерация и регенерация
нервных волокон. Нервные окончания. Общая Морфо-
функциональная характери- стика  Рецепторные  и
афферентные  окончания,  их  классифика- ция и строение.
Понятие о синапсе. Межнейрональные синапсы.
Классификация,  строение.  Медиаторы,  Механизм  передачи
воз- буждения в синапсах. Морфологический субстрат
рефлекторной деятельности  нервной  системы  (понятие  о
простой  и  сложной рефлекторных  дугах).  Роль  синапсов  в
"поляризации" рефлек- торной дуги.
ЧАСТНАЯ ГИСТОЛОГИЯ. Нервная система. Общая морфо-
функциональная  характеристика.  Источники  и  ход
эмбриональ- ного  развития.  Периферическая  нервная
система.  Нерв.  Строе- ние.  Реакция  на  повреждения  и
регенерация. Чувствительные нервные узлы (спинномозговые
и  черепные).  Источники  разви- тия.  Тканевой  состав.
Строение:  капсула,  нейроциты  и  глио- циты. Положение
узлов в рефлекторной дуге. Центральная нерв- ная система.
Особенности строения серого и белого вещества. Понятие о
нервных центрах. Строение оболочек мозга. Спинной мозг.
Общая  морфо-функциональная  характеристика.  Развитие.
Строение  серого  вещества.  Нейронный  состав,  глиоциты.
Ядра, их  строение  и  функциональная  характеристика.
Собственный аппарат рефлекторной деятельности. Передние
и задние ко- решки.  Строение  белого  вещества.  Морфо-
функциональная  ха- рактеристика проводящих путей.
Головной мозг. Общая морфо- функциональная
характеристика. Эмбриогенез. Серое и белое вещество. Ствол
мозга.  Нейронная  организация  серого  веще- ства.
Продолговатый  мозг.  Ретикулярная  формация.  Гипотала-
мус. Характеристика основных ядерных групп. Функции
проме- жуточного  мозга.  Мозжечок.  Строение  и
функциональное  зна- чение. Нейронный состав коры
мозжечка. Афферентные и эффе- рентные волокна.
Межнейрональные связи. Глиоциты моз- жечка. Кора
больших полушарий головного мозга. Общая морфо-
функциональная характеристика коры. Цитоархитекто- ника.
Нейронный состав. Пластинки (слои) коры больших полу-
шарий. Понятие о колонках. Межнейрональные связи.
Миелоар- хитектоника: радиальные и тангенциальные
волокна. Глиоциты. Гематоэнцефалический  барьер,  его
строение  и  значение,  Авто- номная  (вегетативная)  нервная
система. Общая Морфо-функци- ональная характеристика и
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подразделение  на  отделы.  Ганглиев автономной  нервной
системы  (экстра  интрамуральных).  Ядра центральных
отделов автономной нервной системы. Преи пост-
ганглионарные нервные волокна. Особенности строения
ре-
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флекторных  дуг  автономной  нервной  системы.  Пре-  и
постна- тальное развитие органов нервной системы.
Возрастные измене- ния  коры.  Пре-  и
постнатальная  .динамика  процессов  миелини- зации  в
центральной и периферической нервной системе.  Ор- ганы
чувств Общая характеристика органов чувств в свете уче- ния
об анализаторах (сенсорных системах). Рецепторные клетки и
механизмы рецепции. Классификация органов чувств по ге-
незу и структуре рецепторных клеток. Орган зрения. Общая
морфо-функциональная характеристика. Источники и ход эм-
брионального  развития.  Общий  план  строения  глазного
яблока. Оболочки,  их  отделы  и  производные,  тканевой
состав.  Основ- ные  функциональные  аппараты:
диоптрический  (светопрелом- ляющий),  аккомодационный,
рецепторный аппарат. Фоторецеп- торные клетки. Механизм
фоторецепции.  Нейронный  состав  и глиоциты сетчатки.
Пигментный слой. Желтое пятно и цен- тральная ямка. Диск
зрительного нерва. Строение зрительного нерва. Сосудистая
оболочка  глазного  яблока.  Вспомогательный аппарат  глаза.
Возрастные  изменения.  Орган  обоняния.  Общая морфо-
функциональная  характеристика.  Источники  и  ход  эм-
брионального развития. Рецепторные или обонятельные
клетки. Поддерживающие  или  базальные  клетки.
Гистофизиология ор- гана обоняния. Возрастные изменения.
Орган вкуса. Общая морфо-функциональная характеристика
и  ход  эмбрионального развития. Вкусовые луковицы.
Вкусовые клетки. Поддерживаю- щие  и  базальные  клетки.
Иннервация  вкусовых  луковиц.  Гисто- физиология  органа
вкуса.  Органы  слуха  и  равновесия.  Общая морфо-
функциональная характеристика. Внутреннее ухо. Кост- ный
и  перепончатый  лабиринты.  Источники  и  ход  эмбриональ-
ного  развития.  Вестибулярная  часть  перепончатого
лабиринта: маточка,  мешочек  и  полукружные  каналы.  Их
рецепторные  от- делы;  пятна  и  ампуллярные  гребешки.
Волосковые  (сенсорно- эпителиальные)  и  опорные  клетки.
Отолитовая  мембрана  и  ку- пол. Гистофизиология
вестибулярного лабиринта. Улитковая часть перепончатого
лабиринта. Спиральный орган. Волосковые (сенсорно-
эпителиальные)  и  опорные  клетки.  Гистофизиология
восприятия  звуков.  Сердечно-сосудистая  и  лимфатическая
си- стема  Общая  морфо-функциональная  характеристика
сердечно- сосудистой системы. Источники и ход
эмбрионального развития органов сосудистой системы.
Кровеносные сосуды. Общие, принципы строения, тканевой
состав и гистохимические особен- ности стенок кровеносных
сосудов. Зависимость строения сосу- дов  от
гемодинамических  условий.  Перестройка  и  регенерация
сосудов. Васкуляризация сосудов (сосуды сосудов).
Иннервация сосудов.  Сосудистая  система  новорожденного.
Постнатальные изменения  в  сосудистой  стенке  в  связи  с
возрастом и профес- сией. Артерии. Строение стенки артерий
в  связи  с  гемодинами- ческими  условиями.  Особенности
строения  и  функции артерий различного  типа:  мышечного,
мышечноэластического  и  эласти- ческого.  Органные
особенности артерий. Сосуды микроцирку- ляторного русла.
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Строение,  гемодинамические  условия,  значе- ние  в  обмене
веществ. Артериолы, их роль в кровообращении. Строение.
Гемокапилляры. Классификация, функция и строе-
ние. Морфологические основы процесса проницаемости
капил-
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ляров и регуляции их функций. Органные особенности
капилля- ров. Венулы. Функциональное значение и строение.
Артериоло- венулярные анастомозы. Значение для
кровообращения. Класси- фикация.  Строение  артериоло-
венулярных анастомозов различ- ного типа. Вены. Строение
стенки  вен  в  связи  с  гемодинамиче- скими  условиями.
Особенности  строения  вен  различного  типа (мышечного  и
безмышечного).  Строение  венозных  клапанов. Органные
особенности вен. Лимфатические сосуды. Строение и
классификация.  Строение  лимфатических  капилляров  и
различ- ных  видов  лимфатических  сосудов.  Участие
лимфатических  ка- пилляров  в  системе  микроциркуляции.
Сердце.  Общая  морфо- функциональная  характеристика
сердца.  Источники  и  ход  эм- брионального  развития.
Строение  стенки  сердца,  ее  оболочки, их  тканевой  состав.
Сосуды  сердца.  Иннервация  сердца.  Эндо- кард и его
производные - клапаны сердца. Миокард, его типиче- ская и
атипическая  мышечная ткань,  значение в работе  сердца, ее
морфо-функциональная  характеристика.  Эпикард  и  парие-
тальный  листок  перикарда.  Сердце  новорожденного.
Процессы перестройки сердца после рождения. Возрастные
изменения сердца. Васкуляризация и иннервация сердца.
Органы кроветво- рения и иммунной защиты Общая морфо-
функциональная  ха- рактеристика.  Основные  источники  и
этапы формирования  кро- ветворных органов  в  филогенезе
человека,  животных и позво- ночных.  Центральные органы
кроветворения  и  иммуногенеза Костный  мозг.  Строение  и
функции  красного  костного  мозга. Особенности
васкуляризации  и  строение  гемокапилляров.  Жел- тый
костный мозг. Возрастные изменения. Регенерация кост- ного
мозга. Тимус. Роль в Т-лимфоцитопоэзе. Строение и ткане-
вой состав коркового и мозгового вещества. Васкуляризация.
Ре- генерация. Возрастные изменения. Периферические
органы кро- ветворения и иммуногенеза. Лимфатические
фолликулы в стенке  воздухоносных  путей  и
пищеварительного  тракта  (оди- ночные  и  множественные).
Лимфатические узлы. Строение и тканевой состав. Корковое
вещество,  мозговое  вещество,  пара- кортикальная зона.
Система синусов. Васкуляризация. Роль кро- веносных
сосудов  в  развитии  и  гистофизиологии  лимфатиче- ских
узлов. Иннервация, регенерация лимфатических узлов.
Возрастные изменения.  Гемолимфатические узлы. Строение
и функциональное  значение.  Селезенка.  Белая  и  красная
пульпа, их строение и тканевой состав. Кровоснабжение
селезенки. Структурные  и  функциональные  особенности
венозных  сину- сов.  Иннервация.  Регенеративные
возможности  селезенки.  Воз- растные  изменения.
Гемоцитопоэз и иммуноцитопоэз.  Развитие крови как ткани
(эмбриональный гемопоэз). Постэмбриональ- ный гемопоэз и
иммуннопоэз  -  физиологическая  регенерация крови.
Характеристика стволовых и полустволовых клеток крови
(полипотентных предшественников), унипотентных пред-
шественников.  Циркуляция  стволовых  клеток  в  организме.
По- нятие  о  колониеобразующих  единицах  (КОЕ)  клеток
крови.  Ха- рактеристика  бластных  форм  клеток крови.
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Морфологически идентифицируемые стадии развития клеток
крови -  дифферен- цирующиеся (созревающие) клетки и
дифференцированные
(зрелые) клетки. Микроскопическая, ультрамикроскопическая
и
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цитохимическая  характеристика  клеток  в  дифферонах
эритро- цитов, гранулоцитов, моноцитов, Т-лимфоцитов, В-
лимфоцитов и кровяных пластинок. Характеристика
миелоидной и лимфоид- ной тканей и роль микроокружения
для развития гемопоэтиче- ских клеток. Регуляция гемопоэза
и  иммунопоэза.  Морфологи- ческие  основы
иммунологических  реакций Процессы иммуно- цитопоэза в
центральных органах (антигеннезависимые). Рецир- куляция
Т- и В-лимфоцитов. Т и В-зависимые зоны перифериче- ское
органов.  Антигеннезависимые  реакции  клеток  и  их  коопе-
рация при иммунном ответе на различные виды антигенной
сти- муляции. Эффекторные клетки и клетки памяти
клеточного и гу- морального  иммунитета.  Естественные
киллеры.  Плазматиче- ские  клетки.  Кооперация  клеток-
макрофагов.  Т  и  Влимфоцитов в  иммунных  реакциях.
Морфологические  изменения  лимфоид- ных  органов  при
иммунном ответе.  Эндокринная система.  Об- щая и морфо-
функциональная  характеристика  системы.  Поня- тие о
гормонах и их значение в организме. Классификация эндо-
кринных желез. Центральные и периферические звенья эндо-
кринной системы. Понятие о клетках-мишенях и рецепторах
к гормонам.  Механизмы  действия  гормонов  на  клетки  -
мишени. Взаимосвязь  эндокринной  и  нервной  систем.
Гипоталамо-гипо- физарная  нейросекреторная  система
Гипоталамус.  Источники  и ход эмбрионального развития,
крупноклеточные и мелкоклеточ- ные ядра гипоталамуса.
Особенности строения и функции нейросекреторных клеток.
Классификация нейрогормонов по их химическому составу и
функции.  Аденогипофизотропная  зона гипоталамуса.
Либерины и статины. Пути регуляции гипотала- мусом желез
эндокринной системы. Регуляция функций гипота- ламуса
нервной и эндокринной системами. Гипофиз. Источники и
ход эмбрионального развития адено- и нейрогипофиза.
Строе- ние, тканевой и клеточный состав аденогипофиза.
Морфо-функ- циональная  характеристика  аденоцитов.
Изменение  аденоцитов при  нарушении  гормонального
статуса.  Гипоталамо-аденогипо- физарное кровообращение,
его роль в транспорте гормонов. Строение  и  функция
нейрогипофиза. Гипофиз новорожденного и его перестройка
на  этапах  онтогенеза.  Эпифиз.  Источники  и ход
эмбрионального развития. Строение, клеточный состав.
Связь с другими эндокринными железами. Иннервация. Воз-
растные изменения. Периферические эндокринные железы.
Щи- товидная  железа.  Источники  и  ход  эмбрионального
развития. Строение, тканевой и клеточный состав.
Фолликулы как морфо- функциональные  единицы,
межфолликулярная  соединительная ткань.  Тироциты  и  их
гормоны,  фазы  секреторного  цикла.  С- клетки.  Источники
развития,  секреторная  функция.  Васкуляри- зация  и
иннервация  щитовидной  железы.  Пролиферация  тирео-
идного эпителия у новорожденных и на этапах онтогенеза.
Око- лощитовидные железы. Источники и ход
эмбрионального разви- тия.  Строение  и  клеточный  состав.
Роль  в  регуляции  минераль- ного  обмена.  Васкуляризация,
иннервация  и  механизмы  регуля- ции  околощитовидных
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желез.  Надпочечники.  Источники  и  ход эмбрионального
развития. Зоны и их клеточный состав. Особен- ности
строения  адренокортикоцитов  и  связь  их  структуры  с  ха-
рактером синтеза и секреторных функций
адренокортикоцитов.
Роль гормонов надпочечников в развитии синдрома
напряжения
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и  морфологические  проявления  последнего  в  структуре
надпо- чечников.  Мозговое  вещество  надпочечников.
Строение,  кле- точный  состав,  гормоны.  Васкуляризация  и
иннервация надпо- чечников.  Надпочечник новорожденного
и  возрастные  измене- ния.  Одиночные
гормонопродуцирующие  клетки  не  эндокрин- ных  органов
(APUDсистема).  Источники  развития.  Локализа- ция,
клеточный состав элементов системы. Гормоны и их роль в
регуляции  функций  органа  и  организма.  Пищеварительный
ап- парат Строение стенок пищеварительного канала. Общая
морфо-функциональная характеристика. Слизистая оболочка,
подслизистая  основа,  мышечная  оболочка,  наружная
оболочки, их слои и тканевой состав. Общая характеристика
слизистой оболочки,  ее  строение  и  значение.  Особенности
слизистой обо- лочки, различных участков пищеварительного
канала. Иннерва- ция и васкуляризация пищеварительной
трубки, ее лимфоидный аппарат. Железы пищеварительного
аппарата, локализация и структурная организация, принципы
кровоснабжения  и  иннер- вации. Эндокринный аппарат
пищеварительного тракта. Морфо- функциональная
характеристика. Ротовая полость. Развитие. Функции.
Строение  слизистой  оболочки  в  связи  с  функцией  и
особенностями условий в ротовой полости. Губы, щеки,
твердое и  мягкое  небо,  язычок,  десны,  миндалины;  их
строение, крово- снабжение, иннервация. Большие слюнные
железы.  Экзо-  и  эн- докринные  функции.  Строение,
гистофизиология  в  пре-  и  пост- натальном периодах,
кровоснабжение и иннервация. Язык. Функции,  строение.
Особенности  строения  слизистой  оболочки на  верхней  и
нижней  поверхности  органа.  Сосочки  языка  и  их виды.
Кровоснабжение и иннервация. Зубы. Строение. Источ- ники
и  ход  эмбрионального  развития.  Эмаль,  дентин  и  цемент-
строение, значение и химический состав. Пульпа зуба -
строение и  значение.  Периодонт  -  строение  и  значение.
Кровоснабжение и  иннервация  зуба.  Смена  зубов.
Возрастные  изменения.  Глотка и  пищевод.  Функция,
строение,  стенки,  источники  и  ход  эмбри- онального
развития.  Строение  различных  отделов  стенки  пище- вода.
Железы пищевода, их гистофизиология. Особенности
строения стенки пищевода у новорожденного и в различные
пе- риоды  после  рождения.  Желудок.  Морфо-
функциональная  ха- рактеристика,  источники  и  ход
эмбрионального  развития.  Стро- ение  стенки,  ее  тканевой
состав.  Особенности  строения  слизи- стой оболочки в
различных отделах органа. Локализация, строе- ние  и
клеточный  состав  желез.  Гистофизиология  секреторных
клеток,  кровоснабжение  и  иннервация  стенок  желудка.
Регене- раторные потенции органа. Возрастные особенности
строения стенки  желудка.  Тонкая  и  толстая  кишка.
Источники  эмбрио- нального  развития  кишечной  трубки.
Развитее ворсинок, крипт, желез. Понятие о физиологической
атрезии.  Развитие  кишеч- ника  в  пре-  и  постнатальном
периодах.  Тонкая  кишка.  Морфо- функциональная
характеристика. Строение стенки. Система
«крипта-ворсинка» как структурно-функциональная единица.
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Виды  клеток  эпителия,  их  строение  и  цитофизиология.
Особен- ности строения слизистой оболочки в различных
отделах кишки (двенадцатиперстная,  тощая  и  подвздошная
кишка).  Гистофи- зиология процесса пищеварения. Роль
микроворсинок энтероци-
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тов  в  пристеночном  пищеварении.  Кровоснабжение  и
иннерва- ция  стенки  тонкой  кишки.  Регенераторные
потенции.  Возраст- ные  изменения  стенки  тонкой  кишки.
Толстая  кишка,  морфо- функциональная  характеристика.
Строение  стенки.  Особенно- сти  строения  слизистой
оболочки  в  связи  с  функцией.  Крово- снабжение и
иннервация. Червеобразный отросток, его строение и
значение. Прямая кишка. Морфо-функциональная характери-
стика  стенки.  Поджелудочная  железа.  Морфо-
функциональная характеристика, источники эмбрионального
развития.  Строение экзокринного  и  эндокринного  отделов.
Цитофизиологическая характеристика  ацинарных  клеток.
Типы  клеток  эндокринного отдела  и их Морфо-
функциональная  характеристика. Ацино- островковые
клетки.  Кровоснабжение  и  иннервация  поджелу- дочной
железы.  Регенераторные  потенции  органа.  Особенности
гистофизиологии в разные периода детства. Возрастные
измене- ния железы при старении организма. Печень. Морфо-
функцио- нальная  характеристика.  Источники  и  ход
эмбрионального  раз- вития.  Особенности  кровоснабжения
печени.  Строение  дольки как структурнофункциональной
единицы. Представления о пор- тальной дольке  и  ацинусе.
Гисто-функциональная  характери- стика  внутридольковых
гемокапилляров. Гепатоциты, их строе- ние, цитохимические
особенности и функции. Понятие о морфо- функциональных.
различиях  гепатоцитов  в  пределах  печеноч- ной  дольки.
Регенераторные  потенции  печени.  Особенности  ги-
стоструктуры  печени  доношенных  и  недоношенных
новорож- денных.  Морфо-функциональные  характеристики
печени  детей раннего  возраста  и  при  старении  организма.
Желчный  пузырь  и желчевыводящие пути. Развитие,
классификация, строение, стенки. Регенераторные потенции.
Дыхательный аппарат Общая морфо-функциональная
характеристика. Воздухоносные пути и респираторный отдел.
Источники  и  ход  эмбрионального  разви- тия.  Тканевой
состав.  Представление  о  не  респираторных  функ- циях
дыхательного аппарата барьернометаболической, иммун- ной
защиты  и  др.  и  их  структурном  обеспечении.  Оболочки
стенки воздухоносных путей: слизистая оболочка,
подслизистая основа,  фиброзно-хрящевая  оболочка,
наружная оболочка и их слои.  Внелегочные воздухоносные
пути.  Строение  стенки  воз- духоносных  путей:  носовой
полости,  гортани,  трахеи  и  главных бронхов.  Гисто-
функциональные особенности слизистой обо- лочки. Легкие.
Внутрилегочные воздухоносные пути: бронхи и бронхиолы.
Зависимость  строения  стенки  бронхов  и  бронхиол от их
калибра. Ацинус как морфо-функциональная единица лег-
кого.  Структурные  компоненты  ацинуса.  Строение  стенки
аль- веол.  Типы  пневмоцитов,  их  Гисто-функциональная
характери- стика.  Структурно-химическая  организация  и
функция сурфак- тантноальвеолярного комплекса. Строение
межальвеолярных перегородок. Аэро-гематический барьер и
его  значение  в  газо- обмене. Макрофаги легкого.
Кровоснабжение и иннервация лег- кого.  Возрастные
особенности  легкого.  Строение  легкого  ново- рожденного
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(живо  и  мертворожденного)  ребенка,  развитие  лег- кого в
постнатальном периоде. Возрастные изменения легкого в
процессе  старения.  Регенераторные  потенции  органов
дыхания. Плевра. Общий покров Кожа. Морфо-
функциональная характе-
ристика кожи как органа, и система покрова. Источники и
ход
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эмбрионального  развития.  Тканевой  состав  кожи.
Постнаталь- ное  развитие,  регионарные  особенности.
Секуляризация  и  ин- нервация.  Кожа  как  орган  чувств.
Регенерация  кожи.  Возраст- ные  изменения.  Эпидермис.
Слои  эпидермиса.  Понятие  о  про- цессе кератинизации и
мягком кератине как белковом ком- плексе. Базальный слой.
Шиловидный  слой  как  зона  синтеза  се- росодержащего
компонента  кератина.  Переходная  зона  (Зерни- стый  и
блестящий  слои).  Изменение  клеток  в  процессе  керати-
низации. Роговой слой. Клеточное обновление эпидермиса и
представление  о  его  колонковой  организации.
Дополнительные диффероны эпидермиса: макрофагальный и
меланоцитарный. Меланосомы и пигментация кожи.
Базальная пластинка, дермально-эпидермальное соединение.
Дерма. Сосочковый и сетчатый слои, их тканевой состав.
Железы кожи. Сальные и по- товые  железы,  их  развитие,
строение,  гистофизиология.  Молоч- ные  железы.
Ороговевающие  придатки  кожи.  Твердый  кератин и
изменения клеток, связанные с его продукцией. Волосы. Раз-
витие, строение, рост и смена волос. Ногти. Строение и рост
ног- тей.  Мочевыделительные  органы  Общая  морфо-
функциональ- ная характеристика. Источники и ход
эмбрионального развития. Тканевой состав органов. Почки.
Корковое и мозговое вещество почки.  Нефрон  -
функциональная  единица  почки.  Типы  нефро- нов.
Гистофизиология нефронов и собирательных трубочек.
Васкуляризация почки. Строение противоточной системы.
Морфо-функциональные  основы  регуляции  процесса
мочеобра- зования. Юкстагломерулярный комплекс, строение
и функция каждого из его компонентов. Иннервация почки.
Регенератор- ные  потенции.  Особенности  почки  у
новорожденного.  Мочеот- водящие  пути.  Строение  стенки
почечных  чашечек,  чашек  и  ло- ханок. Морфо-
функциональная характеристика мочеточника, мочевого
пузыря  и  мочеиспускательного  канала.  Половые  ор- ганы.
Общая морфо-функциональная характеристика. Источ- ники
и ход эмбрионального развития. Первичные гоноциты,
начальная локализация, пути миграции в зачаток гонады.
Гисто- логически индифферентная стадия развития гонад и
гистогене- тические процессы на этой стадии. Факторы
половой дифферен- цировки.  Тканевой  состав  органов
половой  системы.  Мужские половые органы.
Гистогенетические процессы в зачатке гонады, ведущие  к
развитию яичка. Источники и ход развития семявы- носящих
путей в эмбриогенезе. Яичко. Его генеративная и эндо-
кринная  функции.  Извитой  семенной  канадец,  его  стенка.
Спер- матогенез. Роль сустентоцитов в сперматогенезе.
Гландулоциты (интерстициальные гландулоциты), их участие
в регуляции сперматогенеза и развитии вторичных половых
признаков. Ге- матотестикулярный барьер. Гистофизиология
прямых  каналь- цев сети и выносящих канальцев яичка.
Регуляция генеративной и эндокринной функции
семенников. Возрастные изменения яичка-особенности
структуры  от  новорожденного  до  полового созревания, в
период половой зрелости и при старении. Семявы- водящие
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пути. Придаток яичка. Семявыносящий проток. Семен- ные
пузырьки.  Семяизвергательный  канал.  Предстательная  же-
леза.  Половой  член.  Женские  половые  органы.
Гистогенетиче- ские процессы в зачатке гонады, ведущие к
развитию яичка. Ис-
точники и ход развития яйцеводов матки. Яичник, его
строение
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и функции - генеративная и эндокринная. Овогенез. Отличия
овогенеза  от  сперматогенеза.  Строение  и  развитие
фолликулов. Овуляция. Понятие об овариальном цикле и его
регуляции.  Раз- витие,  строение и  функции желтого тела  в
течение  цикла  и  при беременности.  Атрезия  фолликулов.
Атретические  фолликулы, атретические  тела.  Возрастные
изменения яичника. Особенно- сти яичника новорожденного
ребенка, девочки до полового со- зревания, в период половой
зрелости  и  при  старении.  Васкуля- ризация и иннервация
матки. Маточные трубы. Строение и функции  маточной
трубы. Матка. Строение стенки матки в раз- ных ее отделах.
Менструальный  цикл  и  его  фазы.  Особенности строения
эндометрия в различные фазы цикла. Связь менстру- ального
цикла с овариальным. Перестройка матки при беремен- ности
и  после  родов.  Васкуляризация  и  иннервация  матки.  Воз-
растные изменения. Особенности матки новорожденного ре-
бенка, девочки до полового созревания, у взрослой женщины
и при старении.  Влагалище.  Строение его стенок в связи с
мен- струальным  циклом.  Использование  влагалищных
мазков  при определении  фаз  женского  полового  цикла.
Грудная  (молочная) железа.  Источники  и  ход  развития  в
эмбриогенезе.  Постнаталь- ные изменения. Функциональная
морфология дотирующей и не- лактирующей
(нефункционирующей  после  лактации)  молочной железы.
Нейроэндокринная  регуляция  функций  молочных  же- лез.
Изменения молочных желез в ходе полового цикла и при бе-
ременности. Васкуляризация и иннервация. Регенераторные
воз-
можности.

Раздел 3. Эмбриология

Тема 3.1. Основы общей 
эм-
бриологии

Основы общей эмбриологии. Периодизация развития
животных. Прогенез. Оплодотворение. Основные стадии
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развития заро- дыша. Дробление, гаструляция, гисто- и
органогенез. Особенно- сти  строения  зародыша
млекопитающих  на  разных  стадиях  раз- вития.
Представление  о  биологических  процессах,  лежащих  в
основе  развития  зародыша  -  индукция,  детерминация,
деление, миграция  клеток,  рост,  дифференцировка,
взаимодействие  кле- ток,  разрушение.  Понятие  о
провизорных  органах,  их  роль  и строение. Эмбриология
человека Предмет и задачи эмбриологии человека.
Медицинская  эмбриология.  Эмбриология  млекопита- ющих
как  основа  для  понимания  особенностей  эмбрионального
развития человека. Соотношение онто- и филогенеза. Вклад
А.О. Ковалевского, А.Н. Северцова, Л.П. Иванова и А.В.Ива-
нова в разработку эволюционных проблем эмбриологии.
Основ- ные стадии развития зародыша человека.
Прогенез. Половые клетки. Строение и функции мужских и
жен- ских половых клеток, основные стадии их развития.
Оплодотво- рение. Биологическое значение оплодотворения.
Этапы оплодо- творения.  Слияние  пронуклеусов.  Условия,
необходимые для нормального оплодотворения.
Эмбриогенез.  Зигота.  Строение  зиготы,  принципы
компартмен- тации  цитоплазмы.  Геном  зиготы.  Дробление.
Характеристика дробления зародыша человека. Хронология,
продолжитель- ность. Строение зародыша на разных стадиях
дробления.  Мо- рула. Бластоциста. Эмбриобласт и
трофобласт. Имплантация. Ее механизмы. Этапы
имплантации. Особенности имплантации у

Тема 3.2. Эмбриология 
че- ловека
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человека. Гаструляция. Характеристика гаструляции у заро-
дыша человека. Первая фаза гаструляции. Процессы,
совершаю- щиеся  в  течение  этой  фазы  и  эмбриобласте  и
трофобласте. Ло- кализация презумптивных зачатков. Вторая
фаза гаструляции. Пути миграции клеток в ходе образования
зародышевых  лист- ков. Взаимодействия клеток,
эмбриональная индукция, детерми- нация, дифференцировка.
Эмбриональные зачатки. Образование стволовых  клеток
тканей.  Нейруляция  и  образование  осевого комплекса
закладок.
Провизорные  органы.  Хорион,  амнион,  желточный  мешок,
ал- лантоис.  Их  строение  и  функциональное  значение.
Внезароды- шевая  мезодерма.  Значение  хориона  в
формировании плаценты. Плацента человека. Ее строение и
функции. Изменения эндомет- рии  при  развитии
беременности, плодные оболочки. Система "мать-плод".
Эмбриональный гистогенез. Возникновение тканей на основе
дифференциации клеток эмбриональных зачатков. Механизм
гистогенеза:  индукция,  деление,  детерминация,  миграция,
диф- ференцировка,  интеграция,  морфогенетическая  гибель
клеток  и др.  Понятие  о  критических  периодах,  Нарушение
процессов де- терминации как причина аномалий и уродств.
Основные  крити- ческие  периоды  развития  зародыша
человека. Особенности ор- ганизма новорожденного. Общая
характеристика и периодиза-
ция  постнатального  развития.  Эмбриональное  и
постнатальное развитие в свете теории функциональных
систем (П.К.Анохин).

Раздел 4. Методы гистологических, цитологических и эмбриологических исследова-
ний

Тема 4.1. Основные
прин- ципы изготовления
препа- ратов для
световой и элек-
тронной микроскопии.

Методы изготовления препаратов для световой микроскопии.
Сущность и методы фиксации микрообъектов. Способы
уплотнения (заливки). Микротомия с использованием
салазочных,  ротационных  микротомов.  Метод
замораживания. Сущность  и  методы  окраски
микропрепаратов  и  их  заключения в бальзам, смолы,
желатин. Виды микропрепаратов - срезы, мазки, отпечатки,
пленки. Техника микроскопирования в световых
микроскопах. Особенности микроскопии в
ультрафиолетовых лучах, люминесцентная микроскопия,
фазовоконтрастная микроскопия, интерференционная
микроскопия, лазерная конфокальная микроскопия.
Электронная  микроскопия  (трансмиссионная  и
сканирующая), методы изготовления микрообъектов для
электронной микроскопии. Специальные методы изучения
микрообъектов — гистохимия (в том числе электронная
гистохимия), радиоавтография, иммуногистохимия,
фракционирование клеточного содержимого с помощью
ультрацентрифугирования. Методы  исследования  живых
клеток  —  культуры  тканей  вне-  и внутри организма,
клонирование, образование гетерокарионов и гибридов

клеток, прижизненная
окраска. Количественные методы

исследования: цитофотометрия, электронная
микрофоометрия, спектрофлуорометрия, денситометрия.
Методы  исследования  в  эмбриологии  —  особенности

Тема 4.2. Методы 
исследо- ваний
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фиксации и приготовления тотальных препаратов и срезов
органов эмбри-
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она. Серийные срезы и пластическая реконструкция 
эмбриоло- гических объектов. Методы определения возраста 
эмбриона че-
ловека.

Раздел 5. Основы генетики

Тема 5.1. Современные
представления  об
организа- ции и
функционировании
генома человека.

Предмет и задачи медицинской генетики. Современные пред-
ставления об организации и функционировании генома чело-
века.  История  развития  науки,  вклад  зарубежных  и
отечествен- ных  ученых.  Перспективные  направления
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решения  медико-био- логических и генетических проблем.
Генетический полимор- физм. Характеристика методов
медицинской генетики (кли- нико-генеалогический метод,
популяционно-статистический метод, цитогенетические
методы, биохимические методы, моле- кулярно-генетические
методы).  Роль  наследственных  и  средо- вых  факторов  в
формировании  патологических  процессов.  Из- менчивость
наследственных  признаков  как  основа  патологии. Мутации
как этиологический фактор наследственных болезней. Связь
наследственности с патогенезом, клинической картиной и
исходом  болезней.  Клиническая  и  генетическая
классификации наследственных болезней. Генетические
основы гомеостаза. Значение генетики для медицины.
Сущность законов наследования признаков у человека. Типы
наследования менделирующих признаков у человека.
Генотип и фенотип. Взаимодействие аллельных и
неаллельных генов: пол- ное и неполное доминирование,
кодоминирование, эпистаз, ком- плементарность, полимерия,
плейотропия. Пенетрантность и экспрессивность генов у
человека. Хромосомная теория Т. Мор- гана.  Сцепленные
гены, кроссинговер. Карты хромосом чело- века.
Механизм наследования групп крови системы АВО и резус
си- стемы. Причины и механизм возникновения осложнений
при ге- мотрансфузии, связанных с неправильно подобранной
донор- ской кровью.
Особенности  клинических  проявлений  наследственной
патоло- гии.  Общие  принципы  клинической  диагностики
наследствен- ных  болезней.  Врожденные  пороки  развития.
Генетические  ме- ханизмы эмбрионального развития.
Классификация и этиология врожденных пороков. Признаки
дисморфогенеза в диагностике наследственной и врожденной
патологии. Клинико-генеалоги- ческий метод в диагностике
наследственных  болезней.  Синдро- мологический  подход  к
диагностике  наследственных  болезней. Генеалогический
анализ различных типов наследования. Парак- линические
исследования  в  клинической  генетике.  Лаборатор- ная
диагностика наследственных болезней.
Этиология  и  патогенез  хромосомных  болезней.  Факторы
повы- шенного риска рождения детей с хромосомными
болезнями. Эф- фекты хромосомных аномалий в онтогенезе.
Врожденные  по- роки  развития.  Общая  характеристика
хромосомных  болезней. Клинико-цитогенетические
характеристики наиболее распро- страненных хромосомных
болезней  (Синдром  Дауна,  синдром Патау, синдром
Эдвардса, синдром Шерешевского–Тернера, синдром
Клайнфелтера,  Синдром  дисомии  по  Yхромосоме,  по-
лисомии по половым хромосомам).
Этиология генных болезней.  Патогенез генных болезней на
мо- лекулярном, клеточном, органном и организменном
уровнях.

Тема 5.2. Значение гене- 
тики для медицины.
Сущность законов 
наследо- вания 
признаков у человека
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Разновидности  генных  мутаций  и  их  фенотипические
проявле- ния.  Классификации  генных  болезней.  Общая
характеристика генных болезней. Понятие о генетической
гетерогенности и кли- ническом  полиморфизме  генных
болезней.  Клиника  и  генетика некоторых генных болезней
(фенилкетонурия, галактоземия, муковисцидоз, синдром
Марфана, гомоцистинурия, синдром Элерса–Данлоса,
нейрофиброматоз). Методы клинической и ла- бораторной
диагностики генных болезней.
Общая  характеристика  болезней  с  наследственным
предраспо- ложением (мультифакториальных болезней).
Доказательства роли  наследственных  факторов  в  развитии
мультифакториаль- ных  болезней.  Генетическая
гетерогенность генных болезней. Моногенные и полигенные
формы  наследственной  предраспо- ложенности.
Наследственно обусловленные патологические ре- акции на
действие  внешних  факторов.  Экогенетическая  гене- тика  и
фармакогенетика  –  основные  понятия  и  значение  для  ме-
дицины
Принципы  клинической  диагностики  наследственных
заболева- ний.  Лабораторные  методы  диагностики
наследственных  болез- ней:  цитогенетические,
биохимические,  молекулярно-генетиче- ские.  Принципы
лечения  наследственных  болезней  Виды  про- филактики
наследственных болезней. Массовые, скринирую- щие
методы  выявления  наследственных заболеваний.  Прена-
тальная диагностика (неинвазивные и инвазивные методы).
Нео- натальный скрининг.

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисци-
плине (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 преподава- телей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных
способно- стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении, рас- ширении, 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 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 испол- нением роли разрабатывается модель-пьеса
ситуации, между  студентами распределяются роли  с  «обязательным  содержанием»,
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характеризующиеся различными интересами; в про- цессе их взаимодействия должно быть
найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (ме-
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тод 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 раци- ональный 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
делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искус-
ственно  созданные,  содержащие  значительные элемент условности  при  отражении  в  нем
жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельно-
сти 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
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 – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к догма-
тическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение из-
влекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подразумева-
ющего 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 устано-
вить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой
дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
плани- рование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их  заданная
очередность. Разновидностью  свободной  дискуссии  является  форум,  где  каждому
желающему  дается  не- ограниченное время на выступление, при условии, что его
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выступление вызывает интерес
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аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы
в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный
об- мен  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
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое
обсуждение спо- собствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное
количество участников - 5- 7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется
определенное время, в тече- ние  которого  они  должны  подготовить  аргументированный
обдуманный ответ.  Педагогиче- ский  работник  может  устанавливать  правила  проведения
группового  обсуждения  –  задавать определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм
выработки общего мнения, назначить ли- дера 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
мо- дель 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 обучаю- щимся  предоставляется  возможность  высказать  свою
точку  зрения  на  рассматриваемую  про- блему,  учиться  обосновывать  и  защищать  ее.
Аргументируя  и  отстаивая  свое  мнение,  обуча- ющийся  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
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  практи- ческих  задач  или  проблем,  требующего  интеграции
знаний из различных предметных обла- стей.

- 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)  -  совре-
менная  образовательная  технология,  в  основе  которой  используется  метод  аутентичного  оце-
нивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как под- борка
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам
(темам) дисциплины (модуля)

Раздел 1. Цитология
1. Понятие о клетке, как основной единице живого. 
2. Клетки как основные элементы ткани. 
3. Неклеточные  структуры  как  производные  клеток.  Общий  план  строения  клеток

эукариот: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 
4. Функциональные аппараты клетки: структуры и функции. 
5. Микроскопическое и ультрамикроскопическое строение органелл клетки, цитолеммы

и ядра. 
6. Специализированные  структуры  клеточной  поверхности  как  признаки

дифференцировки клеток. 
7. Морфофункциональная классификация видов специализированных структур
Раздел 2. Гистология
1. Ткани как системы клеток и их производных. 
2. Типы клеток. 
3. Жизненный цикл клетки. 
4. Морфофункциональная характеристика процессов роста и дифференцировки, периода

активного функционирования, старения и гибели клеток. 
5. Понятие о клеточном диффероне. 
6. Понятие о клеточных популяциях. 
7. Статическая, растущая, обновляющаяся клеточные популяции. 
8. Гистогенез - процесс развития и восстановления тканей. 
9. Эмбриональный гистогенез. 
10. Стволовые клетки и их свойства. 
11. Детерминация  и  дифференциация  клеток  в  ряду  последовательных  делений,

коммитирование потенций.
12. Нервные волокна - виды, особенности формирования, строения и функции. 
13. Понятие о рефлекторной дуге. 
14. Нервные окончания – морфофункциональная характеристика, виды. 
15. Регенерация структурных компонентов нервной ткани.
16. Сетчатка глаза. Нейронный состав и глиоциты. 
17. Морфологический субстрат восприятия света (цитология восприятия света). 
18. Органы чувств, их классификация. Понятие об анализаторах и их основных отделах.

Рецепторные клетки и механизмы рецепции. 
19. Орган вкуса. Развитие и тканевое строение. Цитофизиология рецепции. 
20. Орган зрения. Развитие и тканевое строение глазного яблока.
Раздел 3. Эмбриология и генетика
1. Эмбриогенез человека: основные этапы и их характеристика. 
2. Начальный период развития человека. 
3. Имплантация. 
4. Плацента  –  развитие,  морфофункциональная  характеристика,  микроскопическое

строение в разные сроки беременности. 
5. Провизорные органы – образование, морфофункциональные особенности
Раздел 4. Методы гистологических, цитологических и эмбриологических исследований
1. Методы  гистологических  исследований  (световая,  электронная  микроскопия,

авторадиография, гистохимия тканей вне организма и др.). 
2. Методы описательной и экспериментальной эмбриологии.
3. Световая микроскопия.
4. Электронная микроскопия
5. Флюоресцентная (люминесцентная) микроскопия
Раздел 5. Основы генетики
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1. Наследственные генные болезни и их классификация
2. Генные болезни. Синдром Ваарденбурга.
3. Генные болезни. Синдром Марфана.
4. Генные болезни. Синдром Реклингхаузена.
5. Генные болезни. Фенилкетонурия.
6. Генные болезни. Гомоцистинурия.
7. Генные болезни. Галактоземия.
8. Генные болезни. Синдром Ушера.
9. Генные болезни. Синдром Мартина-Белла.
10. Генные болезни. Синдром Дюшена.
11. Основные принципы генетического консультирования.
12. Показания для пренатальной диагностики. Пренатальная диагностика.

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Гистология, эмбриология, цитология
и генетика» предполагает  изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в
ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и
практи- ческих занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и
форм ра- боты обучающихся.

Для успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступ-
ной 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 лек-

тора) 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 об-

ратить 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, озна-
комление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия,
техники безопасности при работе с приборами, веществами.
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Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного вы-
полнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

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

ис- следовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
за- данию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую
роль за ра- ботой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомен- дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по воз- можности используйте наглядное представление материала.

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рей-
тинговой технологии обучения.

К  современному  специалисту  в  области  медицины  общество  предъявляет  достаточно широкий
перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у вы- пускников определенных
навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать  знания из  различных  источников,
систематизировать  полученную  информацию,  давать  оценку  кон- кретной  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  формирова- ние
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно определяет
режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содер- жанием по каждой
дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному  индивиду- альному 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 систе-
матический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподава- телем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также
указана в ме- тодических 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  опре- деление основных понятий курса. Студент
должен подробно разбирать примеры, которые по- ясняют такие определения, и уметь
строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно до- биваться 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 по- казывает,
что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает
запом- нить  формулы,  основные положения лекции,  а  также может служить  постоянным
справочни- ком для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное
- это внима- тельное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных
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местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда
может быть по- нятно после первичного чтения.

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – из-
влечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим соб-
ственная 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 до-
казательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предло-
жения. 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, повседнев- ной самостоятельной работы.

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

ходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке,
отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно
сопровождать комментариями,  схемами,  чертежами  и  рисунками.  Следует  помнить,  что
решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа,
которого  требует условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует
проверить  способами,  вы- текающими  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 библио-
графический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиоте-
кой.

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных
уси- лий. 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
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составить план. Изу-
чая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
вы- писки, 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
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 крат-
кого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и под-
готовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к инте-
ресной 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 фор- мулировок.

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 во- прос  может  представлять  научный  интерес  и  есть  ли  связь  представляемого
материала с со- временностью. 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 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, ко-

гда 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:
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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 ча-
сти.

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, 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 практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем
в аудитории непосред- ственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается
пользоваться  норма- тивно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование интернет-ре- сурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из
числа тех, которые обучающи- еся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно.
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки
абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки
сопровож- дать  подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц
и/или  рисунков их  нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их
целесообразно  проставлять внизу  страницы  –  по  середине  или  в  правом  углу.  Номер
страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем
эссе, без учета приложений, не должен превышать  5 страниц.  Значительное  превышение
установленного объема является недостат- ком работы и указывает на то, что обучающийся
не сумел отобрать и переработать необходи- мый материал.

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-
блемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обоб-
щающие 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.
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«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 про-
цессе 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 не-
грубой 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 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 

(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 стандар-

тами;
- 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 –
вставки, звуковое сопровождение.

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

Критерии оценки презентации
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

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

диа- грамм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

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

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на

практических занятиях.  Для  этого  обучающийся  изучает  лекции,  основную  и
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в
ра- бочей 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, отража-

ющая 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 

зна- ний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
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 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен са-
мостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи;

просу;

 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 во-

 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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодиче-
ских 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
изу- чении 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 фор- мулы, понятия,  процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для
подтверждения приня- того 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 сформулиро-
ваны 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.
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет
грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания по работе с альбомами.
Оформление альбома необходимо проводить с использованием карандашей. Размер

ри- сунков должен позволять оценивать структуру изображенного объекта, а цветовая гамма
со- ответствовать истинному цвету объекта.

Методические указания по работе с микропрепаратами.
Для подготовки к работе с микропрепаратами необходимо изучить теоретический ма-

териал темы для правильной интерпретации гистологической картины. Необходимо освоить
работу с микроскопом.

Методические указания для подготовки к экзаменам и зачетам.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению
зна- ний,  получаемых,  в  процессе  обучения,  а  также  применению  их  к  решению
практических  за- дач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в
знаниях, углубляет, си- стематизирует 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
экзаменационной сессии 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 осуществ- 
ляется по 100-балльной шкале.

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из ре- 
зультатов:

 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 обуча-
ющегося

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:



1

 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 про-
ектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их
прохож- дения 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
ИТОГ

О:
80

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального
значения текущего рейтинга).

Необходимыми условиями допуска  обучающегося  к  промежуточной аттестации по
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей те-
кущего 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 про- межуточной 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
обуча- ющемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической
задолжен- ности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (мо-
дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости
обучающе- гося

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 госу-
дарственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам ма- гистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оце-
ниваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисци-
плине (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:

Рубежн
ый 
рейтин
г

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
кон- трольных 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 видоизмене- нии задания, свободно справляется с
задачами и практическими заданиями, пра- вильно обосновывает принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и из- лагать материал, не допуская
ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
из- лагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос,
может правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  уме- ниями и навыками  при выполнении  практических
заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей,
допус- кает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последо- вательность  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 за- дания

0
рейтинговых

баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (получено 
менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) 
невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам текущего 
контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗА- НЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

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 матери- ала, 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 обучаю-
щихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций
позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новей-
шими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном,
си- стематизированном  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;  отдель- ные 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
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятель- ной  работы обучающихся  над  дисциплиной (модулем)  и  формы участия  в
научно-исследова- тельской 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 раскры-
тия перспектив дальнейшего развития данной науки.

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допуска-
ющая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой
при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и
конкре- тизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет
научно-по- нятийная 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
обучаю- щиеся  ориентируются  в  излагаемом  материале,  вопрос  в  конце  раздела
предназначен для вы- яснения степени усвоения только что изложенного материала. При
неудовлетворительных ре- зультатах  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. 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 
разде- лов и 
тем

Содержание учебного материала

Раздел 1. Введение в микробиологию
Тема  1.1.  Систематика  и
номенклатура
микроорганизмов.

Предмет  и  задачи  микробиологии.  Определение
микро- биологии как науки. Микробиология общая и частная;



медицин- ская, ветеринарная, сельскохозяйственная,
космическая, мор- ская;  микробиология  санитарная,
клиническая и фармацевтиче- ская. Значение микробиологии
в практической деятельности провизора. Основные этапы
развития микробиологии: морфоло- гический,
физиологический, иммунологический и молекулярно-
генетический.  Современные  задачи  микробиологии  и
иммуно- логии.
Положение  микроорганизмов  в  системе  живого  мира.
Прокари- оты (бактерии) и эукариоты (простейшие, грибы).
Вирусы,  ви- роиды, прионы.Таксоны прокариотов:отдел,
семейство, род, вид, внутривидовая дифференциация:биовар,
серовар, фаговар и др.Бинарная  номенклатура
микроорганизмов. Понятие о попу- ляции, культуре, штамме
и клоне. Методы изучения микроорга- низмов в нативном и
окрашенном состоянии. Устройство биоло- гического
микроскопа  и  методы  микроскопии  (световая,  темно-
польная, фазовоконтрастная, люминесцентная, электронная.
Техника иммерсионной микроскопии. Химический состав и
строение бактериальной клетки. Отличия эукариотической
клетки  от  прокариотической.  Обязательные  структуры:
клеточ- ная стенка, ЦПМ, цитоплазма, нуклеоид, рибосомы,
мезосомы. Необязательные  структуры:  капсула,  жгутики,
ворсинки  (пили, фимбрии),  споры,  включения,  плазмиды.
Строение  клеточной стенки грамположительных и
грамотрицательных бактерий. Значение    окраски    по
Граму.   Основные   морфологические
группы бактерий. Полиморфизм. Протопласты, сферопласты,
Lформы. Особенности морфологии спирохет,
актиномицетов,

Тема  1.2.  Морфология,
физиология  и  генетика
микроорганизмов



риккетсий,  хламидий и микоплазм.  Методы обнаружения и
ме- дицинское  значение.  Особенности  строения  и
медицинское зна- чение грибов и простейших. Морфология
вирусов и бакте- риофагов.  Принципы  классификации
вирусов.  Физиология  бак- терий.  Типы  питания,  дыхания
бактерий,  рост  и  размножение (стадии  размножения  на
жидкой  питательной  среде).  Ферменты бактерий и методы
изучения ферментативной активности. Куль- тивирование
бактерий.  Питательные  среды.  Принципы  выделе- ния  и
идентификации  чистых  культур  аэробных  и  анаэробных
бактерий. Репродукция вирусов. Фазы и типы их взаимодей-
ствия  с  бактериальной  клеткой.  Вирогения.  Лизогения.
Умерен- ные и вирулентные фаги. Получение и применение
бакте- риофагов. Лечебно-профилактические препараты
бакте- риофагов.  Особенности  культивирования  вирусов,
риккетсий и хламидий. Индикация вирусов. Строение генома
бактерий.  По- нятие о генотипе и фенотипе.  Бактериальная
хромосома.  Осо- бенности строения. Генотипическая и
фенотипическая изменчи- вость у бактерий. Мутации. Виды
мутаций и механизмы возник- новения.  Виды  мутагенов.
Особенности  рекомбинативного  про- цесса у  бактерий:
трансформация, конъюгация, трансдукция. Роль  плазмид  в
формировании  лекарственной  устойчивости  и повышении
патогенного потенциала бактерий. Понятие, сущ- ность, цели
и  задачи  биотехнологии.  Основные  объекты  и  про- цессы,
применяемые в биотехнологии. Генная инженерия, об- ласть
применения  в  биотехнологии.  Биопрепараты,  полученные
генно-инженерным  методом:  вакцины,  гормоны,
иммуноцито- кины, ферменты, моноклональные антитела,
диагностические
препараты и др.

Раздел 2. Микроорганизмы и окружающая среда. Химиотерапевтические препараты
и

антибиотики. 
Тема 2.1. Микроорганизмы
и  окружающая  среда.
Химиотерапевтические
препараты и антибиотики.

Типы  взаимодействия  между  микроорганизмами:
мутуализм,  комменсализм,  паразитизм,  конкуренция  и
антагонизм. Роль микробиологических ассоциаций в природе.



Микрофлора воздуха, воды и почвы. Санитарно-показательные
микроорганизмы.  Принципы  и  методы  их  санитарно-
бактериологического  исследования.  Нормативы.  Нормальная
микрофлора организма человека и её значение. Аутохтонная и
аллохтонная  микрофлора.  Понятие  о  гнотобиологии.
Дисбиозы.  Препараты,  применяемые  для  восстановления
нормальной  микрофлоры  (эубиотики,  пребиотики  и
синбиотики).  Санитарно-бактериологическое  обследование
смывов с  рук аптечных работников,  посуды и оборудования.
Микрофлора  лекарственных  растений  (нормальная  и
фитопатогенная),  лек.  сырья,  готовых  лекарственных  форм
(отвары,  настои,  таблетки,  порошки,  мази  и  т.д.).  Болезни
лекарственных  растений.  Источники  и  пути  микробного
загрязнения  растительного  лекарственного  сырья  и
лекарственных  средств.  Методы  оценки  микробной
загрязненности различных лекарственных средств. Нормативы.

Влияние на микроорганизмы физических, химических и
биологических факторов. Лиофильное высушивание. Понятие о
стерилизации,  дезинфекции,  консервации,  асептике  и
антисептике, их применение в практике. Методы стерилизации.
Аппаратура,  режим,  стерилизуемый  материал.  Стерилизация
лекарственных средств в зависимости от их природы, формы,
лабильности  к  химическим  и  физическим  факторам.
Микробиологические  основы  химиотерапии:  понятие  о
химиотерапии,  механизм  действия  сульфаниламидов.
Антибиотики.  Классификация  антибиотиков  по  способам
получения,  спектру  и  механизмам  действия.   Осложнения
антибиотикотерапии,  их  предупреждение.  Резистентность
микроорганизмов  к  антимикробным  химиотерапевтическим
препаратам.  Механизмы  (биохимические,  генетические
аспекты).  Пути  её  преодоления.  Методы  определения
чувствительности  микроорганизмов  к  антибиотикам.
Биологическая  активность  антибиотиков  и  методы  ее
определения.

Понятия  инфекция,  инфекционный  процесс,
инфекционная болезнь. Особенности  инфекционной болезни.
Динамика ее развития. Роль микроорганизма в инфекционном
процессе.  Патогенность  и  вирулентность.  Факторы
патогенности  микробов.  Эндотоксины  и  экзотоксины.
Основные свойства и механизм действия. Единицы и способы
измерения  вирулентности.  Источники,  механизмы  и  пути
передачи  инфекций.  Антропонозы,  зоонозы,  сапронозы.
Входные  ворота.  Инфицирующая  доза.  Виды  инфекций  по
происхождению,  по  локализации.  По  длительности  течения.
Понятие  о  моно-,  смешанной,  вторичной  инфекциях,  о
реинфекциях,  суперинфекции  и  рецидиве.  Спорадическая
заболеваемость,  госпитальные инфекции,  эпидемии,  эндемии,
пандемии.  Влияние  окружающей  среды  на  распространение
инфекционных заболеваний. 

Современные  представления  об  иммунитете.  Виды
иммунитета.  Основные  формы  реагирования  иммунной
системы.  Факторы  врожденного  иммунитета
(неспецифические): механические,  физико-химические,
иммунобиологические (клеточные и гуморальные). Фагоцитоз
и  фагоцитирующие  клетки.  Завершенный  и  незавершенный
фагоцитоз.   Механизмы  специфического  приобретенного

Тема  2.2.
Химиотерапевтические
препараты и антибиотики.



иммунитета: клеточные и гуморальные. Антигены. Свойства и
виды антигенов. Антигенная структура бактериальной клетки.
Антигенная структура вирусов. Методы получения антигенов и
их практическое использование. Антитела (иммуноглобулины).
Строение,  состав,  классификация.  Специфичность  и
гетерогенность.  Виды антител.  Динамика накопления антител
при  первичном  и  вторичном  иммунном  ответе.  Иммунная
система  организма  и  ее  основные  функции.  Центральные  и
периферические  органы.   Иммунокомпетентные  клетки:
макрофаги,  Т-  и  В-  лимфоциты.  Гуморальный  и  клеточный
иммунный  ответ.  Кооперация  клеток.  Антителообразование.
Динамика  накопления  антител  при  первичном  и  вторичном
иммунном  ответе.  Иммунологическая  память  и
иммунологическая  толерантность.  Особенности
противовирусного иммунитета. Иммунный статус организма и
методы  оценки  его  состояния.  Факторы,  влияющие  на
иммунный статус. Иммунодефициты: первичные и вторичные.
Недостаточность  гуморального  и  клеточного  иммунитета,
комбинированные  нарушения.  Роль  инфекций  в  развитии
иммунодефицита. Измененные реакции организма на антигены.
Аллергия  и  аллергены.  Гиперчувствительность  немедленного
типа - реакции I, II, III типов: анафилактический шок, атопии
(бронхиальная  астма,  аллергический  насморк,  аллергические
дерматиты),  цитотоксические реакции,  сывороточная болезнь,
аутоиммунные  заболевания  (системная  красная  волчанка,
ревматоидный артрит) и замедленного типа - реакции IV типа:
инфекционная  аллергия,  замедленная  аллергия  к  белкам,
контактная  аллергия.  Механизмы  развития,  клинические
проявления.  Способы  десенсибилизации.  Практическое
использование  аллергических  проб.  Специфическое
взаимодействие  «антиген  антитело».  Практическое
применение. Реакции агглютинации (на стекле и в пробирке),
торможения  гемагглютинации  (при  вирусных  заболеваниях),
преципитации  (кольцепреципитации,  в  геле,
иммуноэлектрофорез), нейтрализации (токсина антиоксической
сывороткой,  вирусов),  иммунофлюоресценции,
иммуноферментный  и  радиоиммунный  анализ,
иммуноблоттинг. 

Современные  методы  иммунодиагностики.  Тесты  1,  2
уровня. Достоинства и недостатки ИФА и ПЦР.

Диагностические  препараты  для  постановки
серологических  реакций:  агглютинирующие,
преципитирующие. антитоксические сыворотки, их получение
и титрование,  О- и Н- диагностикумы.  Классификация ИМБ.
Характеристика  вакцинных  препаратов.  Классификация
вакцин,  преимущества  и  недостатки,  примеры,  способы
приготовления  и  введения  вакцин.  Адъюванты.  Контроль  и
хранение.   Сыворотки  (антитоксические,  антибактериальные,
антивирусные),  их  применение,  получение,  очистка  и
титрование,  примеры.  Иммуноглобулины,  гомологичные  и
гетерологичные,  нормальные  и  направленного  действия,  их
приготовление  и  применение.  Контроль  и  хранение.
Иммуномодуляторы  (гомологичные  и  гетерологичные)  для
иммунокоррекции,  профилактики и лечение инфекционных и
неинфекционных заболеваний.

Проведение  просветительских  мероприятий  и
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информирования,  направленных  на  повышение
информированности населения о здоровом образе жизни, его
грамотности в вопросах профилактики болезней, повышения
иммунитета.  Брошюры,  информационные  стенды,
консультирование.
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Раздел 3. Частная микробиология.

Тема 3.1. Возбудители 
бак- териальных 
инфекций у че-
ловека.

Характеристика  возбудителя:  систематическое  положения,
морфологические,  тинкториальные,  культуральные,
биохимические  свойства,  антигенная  структура,  факторы
патогенности,  резистентность,  восприимчивость  животных.
Характер  вызываемого  заболевания:  эпидемиология,
патогенез,  клиническая  картина,  иммунитет.  Принципы
лабораторной  диагностики.  Лечение,  специфическая  и
неспецифическая профилактика. Препараты для этиотропной
терапии  и  специфической  профилактики.  Характеристика
возбудителей  кишечных  бактериальных  инфекций:
эшерихиозов,  брюшного  тифа  и  паратифов  А  и  В,
сальмонеллезов,  дизентерии  и  холеры,  бруцеллёза  и
ботулизма.  Патогенные  стафилококки,  стрептококки.
Характеристика  возбудителей  бактериальных  контактных,
респираторных  и  кровяных  инфекций: столбняка,  газовой
гангрены,  сибирской  язвы,  сифилиса,  гонореи,
урогенитального  хламидиоза,  коклюша,  скарлатины  и
менингококковой инфекции, туберкулеза и дифтерии, чумы и
туляремии,  эпидемического  сыпного  тифа  и  Кулихорадки.
Вирусы – возбудители кишечных инфекций: гепатита А и Е,
полиомиелита.  Вирусы  –  возбудители  респираторных
инфекций: гриппа, кори, краснухи, эпидемического паротита.
Вирусы  –  возбудители  кровяных  и  контактных  инфекций:
ВИЧ-инфекции  и  крымской  геморрагической  лихорадки,
гепатитов  В,  С,  Д и  бешенства.   Возбудители  протозойных
инфекций:  малярии,  токсоплазмоза,  амёбиаза.  Возбудители
грибковых инфекций. Кандидозы, условия их возникновения и
профилактика.  Специфическое  лечение  кандидозов.
Возбудители  глубоких  и  поверхностных  микозов.
Микотоксикозы.

Тема  3.2.  Возбудители
ви- русных инфекций у
чело- века.
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Раздел 4. Вирусология

Тема  4.1.  Особенности
строения  вирусов  и  их
классификации.  Типы
взаимодействия  вирусов  с
клеткой

Особенности   классификации   вирусов,   таксономия.
Структура  вирусов,  просто  и  сложно устроенные вирусы.
Формы вирионов. Изучение морфологии вирусов.

Культивирование  и  особенности  физиологии  вирусов
как  облигатных  клеточных  паразитов.  Методы
культивирования репродукция вирусов  и  индикации  вирусов.
Устойчивость   вирусов   к   факторам   окружающей   среды.
Репродукция   вируса.  Методы  изучения.  Продуктивный  тип
репродукции  и  его  стадии,  понятие  об  абортивном  и
интегративном  типах.  Генетика   вирусов  и  её  значение  для
современной  медицины.  Бактериофаги,  их  свойства  и
применение  в  диагностике,  профилактике  и  лечении
инфекционных  болезней.    Бактериофаги    как    санитарно-
показательные   микроорганизмы   фекального   загрязнения
окружающей среды. Методы микробиологической диагностики
вирусных  инфекций:  вирусологическое  исследование,
серологическое    исследование    (реакции    связывания
комплимента,    непрямой    гемагглютинации,  торможения
гемагглютинации,   радиального   гемолиза,
иммунофлюоресценции,   иммуноферментный  анализ),
молекулярно-биологические   методы  (полимеразная   цепная
реакция,   секвенирование   ДНК,  гибридизация  нуклеиновых
кислот),  экспресс-диагностика  (реакция
иммунофлюоресценции,  иммунная  электронная  микроскопия,
молекулярно-биологические методы и др.). 
Возбудители  вирусных  кишечных  инфекций:  гепатитов  А
и  Е,  полиомиелита,  ротавирусных инфекций.  Источники  и
пути   заражения.   Характерные   клинические   проявления.
Возбудители   вирусных   респираторных   инфекций:   гриппа,
парагриппа,    других    острых  противовирусного
респираторных   вирусных   инфекций,    кори,    краснухи,
ветряной    оспы,    опоясывающего    герпеса,  иммунитета
натуральной оспы. Источники и пути заражения. Характерные
клинические  проявления.  Профилактика  1  распространения
инфекций.  Возбудители   вирусных   кровяных   инфекций:
иммунодефицита   человека,   гепатитов   В,С,Д,G,
геморрагической   лихорадки,   клещевого   энцефалита.
Источники  и  пути  заражения.   Характерные клинические
проявления.  Профилактика  распространения  инфекций.
Возбудители  вирусных  инфекций  наружных  покровов:
бешенства, простого вируса, цитомегалии, ящура.   Источники
и    пути    заражения.    Характерные    клинические
проявления.    Профилактика  распространения  инфекций.
Онкогенные  вирусы.  Медленные  вирусные  инфекции.
Интерферон   и   другие   противовирусные   препараты.
Индукторы   интерферона.     Устойчивость  вирусов  к
химиопрепаратам.  Особенности   противовирусного
иммунитета,  обусловленные  двумя  формами  существования
вирусов: внеклеточной и внутриклеточной.

Тема  4.2. Частная
вирусология
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1.2. Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисци- плине (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 преподава- телей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных
способно- стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении, рас- ширении, 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 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 испол- нением роли разрабатывается модель-пьеса
ситуации, между  студентами распределяются роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся различными интересами; в про- цессе их взаимодействия должно быть
найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (ме- тод 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.
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- 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 раци- ональный 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
делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искус-
ственно  созданные,  содержащие  значительные элемент условности  при  отражении  в  нем
жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельно-
сти 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
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 – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к догма-
тическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение из-
влекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подразумева-
ющего 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 устано-
вить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой
дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
плани- рование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их  заданная
очередность. Разновидностью  свободной  дискуссии  является  форум,  где  каждому
желающему  дается  не- ограниченное  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
об- мен  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
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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 спо- собствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное
количество участников - 5- 7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется
определенное время, в тече- ние  которого  они  должны  подготовить  аргументированный
обдуманный ответ.  Педагогиче- ский  работник  может  устанавливать  правила  проведения
группового  обсуждения  –  задавать определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм
выработки общего мнения, назначить ли- дера 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 мо-
дель 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 обучаю- щимся  предоставляется  возможность  высказать  свою
точку  зрения  на  рассматриваемую  про- блему,  учиться  обосновывать  и  защищать  ее.
Аргументируя  и  отстаивая  свое  мнение,  обуча- ющийся  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
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  практи- ческих  задач  или  проблем,  требующего  интеграции
знаний из различных предметных обла- стей.

- 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)  -
совре- менная  образовательная  технология,  в  основе  которой  используется  метод
аутентичного оце- нивания результатов образовательной и профессиональной деятельности.
Портфолио как под- борка сертифицированных  достижений, наиболее значимых  работ и
отзывов на них.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разде-
лам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В МИКРОБИОЛОГИЮ
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1. Химический состав бактерий, метаболизм, типы питания. 
2. Белковый и углеводный обмен. 
3. Дыхание и размножение, половой процесс у бактерий. 
4. Питание бактерий. 
5. Деление микробов по типу дыхания.
6. Предмет  и  задачи  медицинской  микробиологии,  вирусологии,  иммунологии.

Историческое единство развития трёх наук. 
7. Открытия А. Левенгука, Л. Пастера, Р. Коха. 
8. Связь микробиологии с другими дисциплинами. 
9. Значение микробиологии, вирусологии и иммунологии в подготовке врача. 
10. Систематика микробов. Принципы систематики. 
11. Понятия вид, штамм, культура, клон, популяция. 
12. Современные приёмы систематики  –  рестрикционный анализ,  типирование  ДНК и

16Sрибосомальной РНК

РАЗДЕЛ 2. МИКРООРГАНИЗМЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. ХИМИОТЕРА- 
ПЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ И АНТИБИОТИКИ.

Цель: изучить микроорганизмы, химиотерапевтические препараты и антибиотики с по- 
следующим применением полученных знаний в практической деятельности

Вопросы для самоподготовки:
1. Распространение микробов в природе.
2. Санитарно-микробиологический контроль.Нормативные документы.
3. Принципы надлежащей производственной практики
4. Стерилизация.
5. Дезинфекция.
6. Асептика. Антисептика.
7. Учение о химиотерапии.
8. Антибиотики.
9. Механизмы действия химиотерапевтических препаратов.
10. Устойчивость микроорганизмов к химиотерапевтическим веществам.

РАЗДЕЛ 3. ЧАСТНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ
Цель: изучить основы частной микробиологии с последующим применением в практи- 

ческой деятельности
Вопросы для самоподготовки:
1. Микробиологические аспекты инфекционных заболеваний.
2. Гнойно-воспалительные заболевания.
3. Стрептококковые инфекции.
4. Раневые анаэробные инфекции.
5. Кишечные бактериальные инфекции.
6. Бактериальные зоонозы.
7. Бруцеллез.
8. Туляремия.
9. Сибирская язва.

РАЗДЕЛ 4. ВИРУСОЛОГИЯ
1. Методы микробиологической диагностики вирусных инфекций. 
2. Профилактика вирусных инфекций.
3. Фармакологические  противовирусные  препараты,  ингибирующие  вирусную  ДНК-

полимеразу.
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ- 
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Микробиология,  вирусология» пред-
полагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе
самостоятельной работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров  и
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и
форм работы обучаю- щихся.

Для успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступ-
ной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.
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Следует обратить  внимание на списки основной и дополнительной литературы, на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 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 лек-

тора) 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 об-

ратить 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, озна-
комление 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 це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного вы-
полнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

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

ис- следовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
за- данию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую
роль за ра- ботой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомен- дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по воз- можности используйте наглядное представление материала.

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рей-
тинговой технологии обучения.

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у вы-
пускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания
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из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку кон-
кретной 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 формирова-
ние личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содер-
жанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивиду-
альному 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 систе-
матический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподава- телем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также
указана в ме- тодических 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  опре- деление основных понятий курса. Студент
должен подробно разбирать примеры, которые по- ясняют такие определения, и уметь
строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно до- биваться 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 по- казывает,
что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает
запом- нить  формулы,  основные положения лекции,  а  также может служить  постоянным
справочни- ком для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное
- это внима- тельное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных
местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда
может быть по- нятно после первичного чтения.

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – из-
влечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим соб-
ственная 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.
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5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость
мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их до-
казательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предло-
жения. 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, повседнев- ной самостоятельной работы.

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

ходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке,
отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно
сопровождать комментариями,  схемами,  чертежами  и  рисунками.  Следует  помнить,  что
решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа,
которого  требует условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует
проверить  способами,  вы- текающими  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 библио-
графический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиоте-
кой.

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных
уси- лий. 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. Изу-

чая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
вы- писки, 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
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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 крат-
кого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и под-
готовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к инте-
ресной 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 фор- мулировок.

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 во- прос  может  представлять  научный  интерес  и  есть  ли  связь  представляемого
материала с со- временностью. 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 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, ко- 

гда 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;
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сти.
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной ча-

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, 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 практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем
в аудитории непосред- ственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается
пользоваться  норма- тивно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование интернет-ре- сурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из
числа тех, которые обучающи- еся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно.
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки
абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки
сопровож- дать  подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц
и/или  рисунков их  нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их
целесообразно  проставлять внизу  страницы  –  по  середине  или  в  правом  углу.  Номер
страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем
эссе, без учета приложений, не должен превышать  5 страниц.  Значительное  превышение
установленного объема является недостат- ком работы и указывает на то, что обучающийся
не сумел отобрать и переработать необходи- мый материал.

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-
блемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обоб-
щающие 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.
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«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.
Методические материалы по выполнению тестирования.
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в про-
цессе 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 не-
грубой 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 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 

(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 стандар-

тами;
- 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:
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- наименование факультета;
- тема презентации;
- фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;
- фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;
- год выполнения работы.
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого

материала, цели и задачи работы.
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада,

а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео –
вставки, звуковое сопровождение.

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

Критерии оценки презентации
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

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

диа- грамм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

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

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на

практических занятиях.  Для  этого  обучающийся  изучает  лекции,  основную  и
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в
ра- бочей 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, отража-

ющая 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 

зна- ний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
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 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен са-
мостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи;

просу;

 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 во-

 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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодиче-
ских 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
изу- чении 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 фор- мулы, понятия,  процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для
подтверждения приня- того 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 сформулиро-
ваны 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.



6

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет
грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к экзаменам и зачетам.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению
зна- ний,  получаемых,  в  процессе  обучения,  а  также  применению  их  к  решению
практических  за- дач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в
знаниях, углубляет, си- стематизирует 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
экзаменационной сессии 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 осуществ- 
ляется по 100-балльной шкале.

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из ре- 
зультатов:

 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 обуча-
ющегося

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 про-
ектов и др.);
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 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их
прохож- дения 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
ИТОГ

О:
80

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального
значения текущего рейтинга).

Необходимыми условиями допуска  обучающегося  к  промежуточной аттестации по
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей те-
кущего 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 про- межуточной 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
обуча- ющемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической
задолжен- ности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (мо-
дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости
обучающе- гося

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 госу-
дарственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам ма- гистратуры 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 дисци-
плине (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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Рубежн
ый 
рейтин
г

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
кон- трольных 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 видоизмене- нии задания, свободно справляется с
задачами и практическими заданиями, пра- вильно обосновывает принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и из- лагать материал, не допуская
ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
из- лагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос,
может правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  уме- ниями и  навыками при выполнении практических
заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей,
допус- кает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последо- вательность  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 за- дания

0
рейтинговых

баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (получено 
менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) 
невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам текущего 
контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗА- НЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

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 матери- ала, 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 обучаю-
щихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций
позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новей-
шими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном,
си- стематизированном  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;  отдель- ные 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
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятель- ной  работы обучающихся  над  дисциплиной (модулем)  и  формы участия  в
научно-исследова- тельской 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 раскры-
тия перспектив дальнейшего развития данной науки.

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допуска-
ющая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой
при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и
конкре- тизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет
научно-по- нятийная 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
обучаю- щиеся  ориентируются  в  излагаемом  материале,  вопрос  в  конце  раздела
предназначен для вы- яснения степени усвоения только что изложенного материала. При
неудовлетворительных ре- зультатах  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. 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 
разде- лов и 
тем

Содержание учебного материала

Раздел 1. Основы иммунологи. Врожденный иммунитет
Тема  1.1. Основы
иммунологи

Определение иммунологии: предмет и задачи, основные
этапы развития. Иммунология, как наука, изучающая структуру



и  функцию  иммунной  системы  в  норме  и  при  патологии.
Иммунитет  как  главная  функция  иммунной  системы.
Современное  определение  иммунитета.  Понятие  «своего»  и
«несвоего»  в  иммунологии.  Врожденный  и  адаптивный
(приобретенный)  иммунитет.  Объекты  исследования  в
иммунологии.  Место  иммунологии  в  структуре  медицинских
дисциплин. Значение достижений иммунологии для педиатрии.
Структуры,  распознаваемые  иммунной  системой  –  антигены,
их физико-химическая характеристика и свойства.
Определение.  Современные  представления  о  клеточных
(макрофаги,  нейтрофилы,  дендритные  клетки,  NK  клетки,
тучные  клетки)  и  гуморальных  (комплемент,  цитокины,
хемокины, катионные противомикробные пептиды) факторах
врожденного  иммунитета.  Рецепторы  врожденного
иммунитета. Понятие о паттерн-распознающих рецепторах и
их  роли  в  физиологических  и  патологических  реакциях
врожденного  иммунитета.  Фагоцитоз,  дыхательный  взрыв,
миграция,  хемотаксис,  адгезия.  Роль факторов врожденного
иммунитета  в  противомикробной  защите,  воспалении  и
тканевой  регенерации.  Подходы  к  регуляции  врожденного
иммунитета

Тема  1.2.  Врожденный
иммунитет



Раздел 2. Адаптивный иммунитет. Система цитокинов

Тема  2.1.  Адаптивный
иммунитет.

Понятие  о  медиаторах  иммунной  системы.  Общая
характеристика гормонов и пептидов тимуса, костного мозга.
Классификация  цитокинов  (интерлейкины,  интерфероны,
колониестимулирующие  факторы,  факторы  роста,  хемокины,
факторы  некроза  опухоли  и  другие).  Цитокины:  свойства,
рецепторы, клетки продуценты. Про- и противовоспалительные
цитокины. Роль цитокинов Th1, Th2, Th17 клеток в регуляции
дифференцировки  и  репарации  в  норме  и  при  патологии.
Цитокины  и  апоптоз.  Цитокины,  воспаление,  повреждение
тканей. Цитокиновый каскад. Методы определения цитокинов.
Цитокины как лекарственные средства.

Определение.  Современные  представления  о  клеточных
(иммунокомпетентные Т-  и  В-лимфоциты и  их субпопуляции)  и
гуморальных  (антитела)  факторах  адаптивного  иммунитета.
Стадии  иммунного  ответа  (иммуногенез):  переработка,
презентация  и  распознавание  антигена  Т-клетками,  активация,
дифференцировка,  эффекторная стадия.  Стадии развития Т- и В-
лимфоцитов.  Регуляция  иммунного  ответа.  Характеристика
субпопуляций  Т-  (Т-хелперы:  Th1,  Th2,  Th17,  Т-регуляторные,
Тцитотоксические). В-клетки 1 и 2 типов. Антигенраспознающие
рецепторы Т- и В-клеток.  Межклеточные взаимодействия основа
функционирования  иммунной  системы.  Феномен  «двойного
распознавания».  Иммунологический  синапс.  Клеточная
цитотоксичность.  Антителогенез.  Физико-химические  и
функциональные свойства антител,  классы и подклассы антител.
Возрастные  особенности  антителогенеза.  Моноклональные
антитела  получение,  свойства,  применение  в  лабораторной  и
клинической  практике.  Роль  апоптоза  в  иммунных  процессах.
Иммунологическая  память.  Реакции  адаптивного  иммунитета  в
противоинфекционном,  противоопухолевом,  трансплантационном
иммунитете

Тема  2.2.  Система
цитокинов



Раздел 3. Клиническая иммунология. Аллергология

Тема  3.1.  Оценка
иммунного  статуса
человека

Цели  и  задачи  клинической  иммунологии  и
аллергологии. Оценка иммунного статуса человека, возрастные
особенности. Методы иммунодиагностики и подходы к оценке
иммунного статуса.

Иммунные механизмы  повреждения  тканей.  Основные
иммуноопосредованные  болезни  (иммунодефицитные,
аутоиммунные,  аллергические,  лимфопролиферативные
заболевания).  Принципы  иммунотропной  терапии  болезней
иммунной системы.
Проведение  просветительских  мероприятий  и
информирования,  направленных  на  повышение
информированности населения о здоровом образе жизни, его
грамотности в вопросах профилактики болезней, повышения
иммунитета.  Брошюры,  информационные  стенды,
консультирование.

Тема  3.2.  Болезни
иммунной системы



1.2. Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисци- плине (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 преподава- телей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных
способно- стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении, рас- ширении, 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 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 испол- нением роли разрабатывается модель-пьеса
ситуации, между  студентами распределяются роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся различными интересами; в про- цессе их взаимодействия должно быть
найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (ме- тод 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.
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- 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 раци- ональный 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
делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искус-
ственно  созданные,  содержащие  значительные элемент условности  при  отражении  в  нем
жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельно-
сти 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
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 – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к догма-
тическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение из-
влекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подразумева-
ющего 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 устано-
вить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой
дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
плани- рование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их  заданная
очередность. Разновидностью  свободной  дискуссии  является  форум,  где  каждому
желающему  дается  не- ограниченное  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
об- мен  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
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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 спо- собствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное
количество участников - 5- 7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется
определенное время, в тече- ние  которого  они  должны  подготовить  аргументированный
обдуманный ответ.  Педагогиче- ский  работник  может  устанавливать  правила  проведения
группового  обсуждения  –  задавать определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм
выработки общего мнения, назначить ли- дера 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 мо-
дель 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 обучаю- щимся  предоставляется  возможность  высказать  свою
точку  зрения  на  рассматриваемую  про- блему,  учиться  обосновывать  и  защищать  ее.
Аргументируя  и  отстаивая  свое  мнение,  обуча- ющийся  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
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  практи- ческих  задач  или  проблем,  требующего  интеграции
знаний из различных предметных обла- стей.

- 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)  -
совре- менная  образовательная  технология,  в  основе  которой  используется  метод
аутентичного оце- нивания результатов образовательной и профессиональной деятельности.
Портфолио как под- борка сертифицированных  достижений, наиболее значимых  работ и
отзывов на них.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разде-
лам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ИММУНОЛОГИ. ВРОЖДЕННЫЙ ИММУНИТЕТ
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1. Иммунная система человека: функциональные задачи и особенности. 
2. Структура иммунной системы: органы, клетки, молекулы. 
3. Краткий исторический очерк становления иммунологии. 
4. Фундаментальное и прикладное значение иммунологии. 
5. Основные цели и задачи иммунологии на современном этапе. 
6. Функциональные задачи и особенности иммунной системы. 
7. Функциональная классификация клеток иммунной системы. CD-номенклатура.

РАЗДЕЛ 2. АДАПТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ. СИСТЕМА ЦИТОКИНОВ
1. Отличительные особенности адаптивного иммунитета от врожденного. 
2. Основные задачи адаптивного иммунного ответа. 
3. Стадии иммунного ответа: индуктивная и эффекторная фазы. 
4. Механизмы и основные этапы презентации антигенов, роль молекул главного комплекса

гистосовместимости..

РАЗДЕЛ 3. КЛИНИЧЕСКАЯ ИММУНОЛОГИЯ. АЛЛЕРГОЛОГИЯ
1. Основные  принципы  и  возможности  современной  иммунотерапии  и

иммунокоррекции. 
2. Ииммунобиологические  препараты,  применяемые  в  настоящее  время  для

иммунотерапии и иммунокоррекции. 
3. Иммунобиологические  препараты  для  специфической  профилактики  и  терапии:

разные виды вакцин, пробиотики, пребиотики; препараты на основе специфических антител и др.). 
4. Поствакцинальные реакции и осложнения. 
5. Система иммунопрофилактики в России

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

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Иммунология»  пред- полагает
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы.
Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров  и  практических  занятий.
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучаю-
щихся.

Для успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступ-
ной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.
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Следует обратить  внимание на списки основной и дополнительной литературы, на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 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 лек-

тора) 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 об-

ратить 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, озна-
комление 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 це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного вы-
полнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

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

ис- следовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
за- данию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую
роль за ра- ботой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомен- дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по воз- можности используйте наглядное представление материала.

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рей-
тинговой технологии обучения.

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у вы-
пускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания
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из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку кон-
кретной 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 формирова-
ние личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содер-
жанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивиду-
альному 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 систе-
матический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподава- телем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также
указана в ме- тодических 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  опре- деление основных понятий курса. Студент
должен подробно разбирать примеры, которые по- ясняют такие определения, и уметь
строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно до- биваться 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 по- казывает,
что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает
запом- нить  формулы,  основные положения лекции,  а  также может служить  постоянным
справочни- ком для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное
- это внима- тельное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных
местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда
может быть по- нятно после первичного чтения.

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – из-
влечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим соб-
ственная 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.
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5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость
мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их до-
казательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предло-
жения. 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, повседнев- ной самостоятельной работы.

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

ходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке,
отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно
сопровождать комментариями,  схемами,  чертежами  и  рисунками.  Следует  помнить,  что
решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа,
которого  требует условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует
проверить  способами,  вы- текающими  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 библио-
графический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиоте-
кой.

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных
уси- лий. 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. Изу-

чая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
вы- писки, 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
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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 крат-
кого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и под-
готовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к инте-
ресной 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 фор- мулировок.

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 во- прос  может  представлять  научный  интерес  и  есть  ли  связь  представляемого
материала с со- временностью. 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 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, ко- 

гда 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;
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сти.
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной ча-

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, 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 практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем
в аудитории непосред- ственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается
пользоваться  норма- тивно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование интернет-ре- сурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из
числа тех, которые обучающи- еся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно.
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки
абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки
сопровож- дать  подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц
и/или  рисунков их  нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их
целесообразно  проставлять внизу  страницы  –  по  середине  или  в  правом  углу.  Номер
страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем
эссе, без учета приложений, не должен превышать  5 страниц.  Значительное  превышение
установленного объема является недостат- ком работы и указывает на то, что обучающийся
не сумел отобрать и переработать необходи- мый материал.

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-
блемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обоб-
щающие 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.
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«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.
Методические материалы по выполнению тестирования.
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в про-
цессе 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 не-
грубой 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 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 

(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 стандар-

тами;
- 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:
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- наименование факультета;
- тема презентации;
- фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;
- фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;
- год выполнения работы.
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого

материала, цели и задачи работы.
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада,

а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео –
вставки, звуковое сопровождение.

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

Критерии оценки презентации
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

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

диа- грамм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

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

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на

практических занятиях.  Для  этого  обучающийся  изучает  лекции,  основную  и
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в
ра- бочей 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, отража-

ющая 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 

зна- ний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
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 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен са-
мостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи;

просу;

 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 во-

 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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодиче-
ских 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
изу- чении 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 фор- мулы, понятия,  процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для
подтверждения приня- того 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 сформулиро-
ваны 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.
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет
грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к экзаменам и зачетам.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению
зна- ний,  получаемых,  в  процессе  обучения,  а  также  применению  их  к  решению
практических  за- дач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в
знаниях, углубляет, си- стематизирует 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
экзаменационной сессии 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 осуществ- 
ляется по 100-балльной шкале.

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из ре- 
зультатов:

 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 обуча-
ющегося

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 про-
ектов и др.);
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 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их
прохож- дения 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
ИТОГ

О:
80

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального
значения текущего рейтинга).

Необходимыми условиями допуска  обучающегося  к  промежуточной аттестации по
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей те-
кущего 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 про- межуточной 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
обуча- ющемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической
задолжен- ности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (мо-
дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости
обучающе- гося

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 госу-
дарственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам ма- гистратуры 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 дисци-
плине (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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Рубежн
ый 
рейтин
г

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
кон- трольных 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 видоизмене- нии задания, свободно справляется с
задачами и практическими заданиями, пра- вильно обосновывает принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и из- лагать материал, не допуская
ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
из- лагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос,
может правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  уме- ниями и  навыками при выполнении практических
заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей,
допус- кает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последо- вательность  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 за- дания

0
рейтинговых

баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (получено 
менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) 
невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам текущего 
контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗА- НЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

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 матери- ала, 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 обучаю-
щихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций
позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новей-
шими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном,
си- стематизированном  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;  отдель- ные 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
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятель- ной  работы обучающихся  над  дисциплиной (модулем)  и  формы участия  в
научно-исследова- тельской 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 раскры-
тия перспектив дальнейшего развития данной науки.

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допуска-
ющая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой
при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и
конкре- тизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет
научно-по- нятийная 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
обучаю- щиеся  ориентируются  в  излагаемом  материале,  вопрос  в  конце  раздела
предназначен для вы- яснения степени усвоения только что изложенного материала. При
неудовлетворительных ре- зультатах  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. 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
разде-

лов и тем

Содержание учебного материала

Раздел 1. Введение в предмет
Тема 1.1. Содержание 
пред-
мета. История анатомии.

Анатомия человека - наука, изучающая формы, строение и
разви- тие организма человека. Классификация анатомических



дисци- плин. Функциональная анатомия человека - системное
строение и топографические  взаимоотношения  органов  и
частей тела с уче- том возрастных, половых и индивидуальных
особенностей.  Ис- пользование  данных  эмбриологии,
сравнительной  анатомии,  ан- тропологии.  Анатомия  -
фундаментальная наука о человеке, ос- нова теоретической и
прикладной медицины. Методы анатомиче- ского
исследования.  Значение  знания  строения  и  топографии  ор-
ганов  и  тканей  для  понимания  жизненных  отправлений  у
здоро- вого  и  больного  человека,  создания  правильных
представлений  о причинах болезней, решения вопросов
диагностики и лечения.
Основные этапы накопления анатомических знаний. Значение
ра- бот  Аристотеля,  Гиппократа,  Галена,  Ибн-Сины
(Авиценны)  в становлении и развитии анатомической науки.
Анатомия  эпохи Возрождения.  Вклад  Леонардо  до  Винчи  в
развитие  анатомии. Значение  трудов  Андрея  Везалия  как
основателя  классической описательной (систематической)
анатомии человека. Гарвей - первооткрыватель
кровообращения.  История  отечественной  ана- томии.
Выдающиеся основоположники научной анатомии в Рос- сии.
Анатомия  как  фундаментальная  наука  для  теоретической  и
практической медицины.
Уровни  организации  тела  человека.  Клетка.  Ткань.  Виды
тканей. Понятие  об  органе,  системе  органов,  аппаратах
органов.  Области человеческого тела. Основные понятия в
анатомии (оси и плоско- сти и др.).  Ранние стадии развития
зародыша  человека.  Развитие человека в постнатальном
онтогенезе. Возрастная периодизация

Тема  1.2.  Понятие  об
орга- нах и системах
органов. Анатомическая
терминоло- гия.



и анатомические характеристики сущности тела человека в 
эти периоды.

Раздел 2. Остеология
Тема 2.1. Кости скелета 
ту-
ловища и конечностей

Общие сведения об анатомии скелета. Краткие данные о
развитии костей (виды остеогенеза). Классификация костей по
форме, стро- ению,  развитию  и  функции.  Кость  как  орган.
Особенности  внут- реннего  строения  (конструкции)  кости:
корковое (компактное)  и губчатое (трабекулярное) вещество.
Остеон как структурно-функ- циональная единица трубчатой
кости.  Химический  состав,  физи- ческие и механические
свойства кости, их возрастные изменения. Надкостница
(периост),  ее  механические,  трофические  и  репара- тивные
функции (при росте и переломах костей). Возрастные осо-
бенности строения костей. Кости в пожилом и старческом воз-
расте.  Влияние  механических  нагрузок,  труда  и  спорта  на
строе- ние  костей.  Старческие  изменения  костей  черепа.
Половые и ти- повые особенности строения черепа.
Кости скелета туловища. Роль осей и плоскостей в анатомии,
ис- пользуемых  при  изучении  всех  разделов  предмета.
Значение  ана- томических  терминов  Международной
анатомической  номенкла- туры  (на  латинском  и  русском
языках),  использование  их  в  меди- цинском  образовании  на
теоретических  и  клинических кафедрах. Позвонки. Строение
типичного (грудного) позвонка: тело по- звонка,  дуга,
отростки,  отверстие  позвонка.  Особенности  строе- ния
позвонков  в  различных  отделах  позвоночного  столба  (шей-
ные,  грудные,  поясничные  позвонки,  крестец  и  копчик).
Возраст- ные и половые особенности строения позвонков, их
прикладное значение,  варианты  развития  и  аномалии
позвонков. Ребра и гру- дина. Строение, классификация ребер
(истинные, ложные и ко- леблющиеся ребра). Головка, шейка,
бугорок, тело, борозда ре- бра. Первое ребро, его особенности.
Грудина: рукоятка, тело, ме- чевидный отросток.
Кости  скелета  верхней  конечности.  Скелет  верхней
конечности, подразделение на кости пояса и свободной части
верхней  конеч- ности.  Кости  пояса  верхних  конечностей
(плечевого пояса):  клю- чица и лопатка, их части, строение,
топография. Кости свободной части верхней конечности; кости
плеча (плечевая кость), предпле- чья  (лучевая  и  локтевая
кости),  кости  запястья  (ладьевидная,  по- лулунная,
трехгранная, гороховидная, кость-трапеция, трапецие- видная,
головчатая, крючковидная), пястные кости, фаланги паль- цев.
Кости скелета нижней конечности. Скелет нижней конечности.
Подразделение  на  кости  пояса  и  свободной  части  нижней
конеч- ности.  Кости  пояса  нижних  конечностей  (тазовый
пояс):  тазовая кость и ее части (подвздошная, седалищная и
лобковая кости). Ко- сти свободной части нижней конечности;
кости  бедра  (бедренная кость  и  надколенник),  кости  голени
(большеберцовая и малобер- цовая кости). Кости стопы: кости
предплюсны (таранная, пяточ- ная, ладьевидная и клиновидная
кости), кости плюсны и фаланги пальцев стопы.
Кости мозгового отдела черепа. Череп. Кости, составляющие
моз- говой  отдел  черепа:  лобная,  клиновидная,  затылочная,
решетча- тая; их строение. Отверстия, ямки, каналы, борозды
костей и их назначение. Воздухоносные кости. Череп. Кости,
составляющие

Тема 2.2. Череп





мозговой отдел черепа: теменная, височная. Отверстия, ямки,
ка- налы,  борозды  костей  и  их  назначение.  Кости  лицевого
черепа. Кости лицевого отдела черепа: верхнечелюстная кость
и нижняя челюсть, нижняя носовая раковина, сошник, носовая,
небная, слезная,  скуловая  кости.  Подъязычная  кость.  Их
строение и рас- положение в пределах лицевого черепа. Череп
в целом (лицевой отдел черепа) Глазницы, полость носа; кости,
входящие  в  состав стенок  ротовой  полости;  Череп  в  целом
(мозговой отдел черепа) Топография черепа: свод, основание;
важнейшие образования наружного и внутреннего основания
черепа.  Передняя,  средняя  и задняя черепные ямки.
Топография височной, подвисочной и
крыловидно-небной ямок.

Раздел 3. Артрология

Тема 3.1. Возрастные и 
по- ловые особенности 
опорно-
двигательного аппарата

Классификация соединения костей. Фило- и онтогенез 
соедине- ний. Виды непрерывных соединений, их значение. 
Симфизы. Су- ставы, их классификация. Простые, сложные, 
комбинированные и комплексные суставы. Составные 
элементы сустава, их строе- ние. Анализ движений в суставах 
(оси вращения, плоскости дви- жения). Частная артрология. 
Соединения костей черепа. Ви- сочно-нижнечелюстной сустав.
Соединения костей туловища.
Соединения позвонков, cоединения позвоночного столба с 
чере- пом (атлантозатылочный и атлантоосевые суставы). 
Позвоноч- ный столб в целом. Рентгеноанатомия соединений 
позвонков.
Движения позвоночного столба. Соединения ребер с 
позвоноч- ным столбом и грудиной. Грудная клетка в целом. 
Движения грудной клетки. Соединения костей конечностей. 
Соединения костей пояса верхней конечности 
(грудиноключичный, акроми- ально-ключичный суставы, 
собственные связки лопатки). Соеди- нения костей свободной 
части верхней конечности (плечевой, локтевой суставы, 
соединения костей предплечья между собой, лучезапястный 
сустав и соединения между костями кисти). Со- единения 
костей пояса нижней конечности. Таз в целом, его по- ловые, 
возрастные и индивидуальные особенности. Соединения 
костей свободной части нижней конечности (тазобедренный, 
ко- ленный, межберцовый суставы, межберцовый синдесмоз, 
меж- берцовая мембрана голени, голеностопный сустав и 
соединения между костями стопы). Стопа как целое. 
Рентгеноанатомия со- единений костей кончностей. Развитие и
возрастные особенно- сти соединений костей в фило- и 
онтогенезе. Варианты развития
и аномалии соединений костей

Тема  3.2.
Функциональные
аспекты  учения  о
соедине- ниях костей

Раздел 4. Миология
Тема 4.1. 
Функциональная
анатомия мышц и фасций 
шеи, головы и туловища

Общая анатомия мышц: неисчерченная (гладкая) и 
исчерченная (поперечно-полосатая) мышечная ткань, 
особенности развития, строения и функции. Мышцы в фило- 
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и онтогенезе. Мышца как орган. Классификации мышц. Сила 
и работа мышц. Понятие о рычагах и биомеханике мышц. 
Мышцы и фасции, клетчаточные пространства туловища: 
спины, груди и живота. Важнейшие то- пографические 
образования туловища: паховый канал, влага- лище прямой 
мышцы живота и др. Мышцы и фасция шеи, клет- чаточные 
пространства шеи. Треугольники шеи. Мимические и 
жевательные мышцы. Фасции и клетчаточные пространства 
го-
ловы. Мышцы и фасции плечевого пояса и свободной 
верхней конечности. Топография и клетчаточные 
пространства верхней

Тема 4.2.
Функциональная
анатомия мышц и
фасций конечностей
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конечности.  Мышцы и фасции тазового  пояса  и  свободной
ниж- ней  конечности.  Топография  и  клетчаточные
пространства  ниж- ней конечности. Центр тяжести  тела.
Биомеханика стояния,
ходьбы и бега

Раздел 5. Дыхательная система.
Тема 5.1. 
Функциональная
анатомия дыхательной си-
стемы

Функциональная анатомия дыхательной системы. 
Анато- мия и топография верхних (полость носа, 
носоглотка и рото- глотка) и нижних (гортань, трахея, 
бронхи) дыхательных путей. Околоносовые пазухи, 
сообщения их с полостью носа. Анатомо- топографические 
особенности носовой, ротовой и гортанной ча- стей глотки, 
перекрест пищеварительного и дыхательного путей. 
Механизмы голосообразования, обеспечивающие их функции. 
Элементы корня и ворота легкого (различия их топографии у 
ле- вого и правого легкого). Бронхиальное дерево. 
Структурная и функциональная единица легкого - ацинус. 
Проекция границ лег- ких на поверхности тела. 
Рентгеноанатомия трахеи, бронхов и легких (легочные поля). 
Развитие, возрастные особенности орга- нов дыхания в 
онтогенезе. Висцеральная и париетальная плевра. Части 
париетальной плевры (реберная, диафрагмальная, медиа- 
стинальная). Полость плевры. Плевральные синусы, их 
топогра- фия. Средостение как комплекс органов, 
ограниченный позвоноч- ным столбом сзади, грудиной 
спереди, правой и левой медиасти- нальной плеврой с боков. 
Деление на переднее и заднее. Топогра- фия органов, 
расположенных в различных отделах средостения. Нос, 
гортань, трахея, главные бронхи. Наружный нос и полость 
носа. Строение стенок полости носа. Гортань, ее топография: 
от- ношение к грушевидным карманам гортанной части 
глотки, щи- товидной железе, подподъязычной группе мышц 
шеи, шейной фасции и главному сосудисто-нервному пучку 
шеи. Скелетото- пия гортани. Строение гортани: хрящи, 
связки, суставы, мышцы, действующие на них. Деление 
полости гортани на преддверие, область голосовой щели и 
подголосовую полость. Голосовая щель. Голосовые складки и 
складки преддверия.Функциональная анатомия аппарата 
голосообразования. Придаточные пазухи носа, их топография 
и роль при фонации.Участиев членораздель- ной речи органов 
и структур гортани, мягкого неба, ротовой по- лости, грудной 
полости, мимических мышц. Лобная, клиновид- ная 
верхнечелюстная пазухи, их сообщение с полостью носа и 
роль при фонации. Трахея, главные бронхи: их топография и 
строение стенок. Анатомия и топография главных бронхов. 
Зако- номерности ветвления бронхов в легком. Долевые и 
сегментар- ные бронхи, их отношения с ветвями легочной 
артерии. Легкое и плевра, плевральная полость. Средостение. 
Легкие: их форма, топография (синтопия, скелетотопия), 
поверхности, строение, функции. Плевра. Плевральная 
полость. Свойства плевры. Вис- церальная и париетальная 
плевра. Реберная, средостенная и диа- фрагмальная части 
париетальной плевры. Плевральные синусы: реберно-
диафрагмальный, диафрагмально-средостенный и ре- берно-
средостенный синусы. Топография органов, расположен- ных 
в различных отделах средостения. Деление средостения на

Тема  5.2.  Нос,  гортань,
тра- хея, главные бронхи.
Лег- кое и  плевра,
плевральная полость.
Средостение.
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переднее и заднее. Топография органов, расположенных в 
перед- нем и заднем отделах средостения
Раздел 6. Пищеварительная система.
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Тема 6.1. 
Функциональная

Отличительные особенности строения стенок различных 
отделов

анатомия 
пищеварительной
системы. Функциональная
анатомия брюшины

пищеварительной трубки:  слизистой  оболочки,  подслизистой
ос- новы, мышечного слоя; соединительнотканой оболочки.
Функци- ональная анатомия брюшины. Париетальный и
висцеральный листки брюшины. Различия понятий "брюшная
полость"  и  "по- лость  брюшины"  (брюшинная  полость).
Топография  сальнико- вой,  печеночной  и  поджелудочной
сумок в верхнем этаже брю- шинной полости. Складки и ямки
париетальной брюшины на зад- ней поверхности передней
стенки живота. Производные брю- шины: Связки, брыжейки,
большой  и  малый  сальники;  складки, разграничивающие
паховые ямки. Топография брюшины на зад-
ней стенке брюшной полости и в полости малого таза.
Связки,

Тема 6.2. Полость рта,
зубы, язык, слюнные же-
лезы  рта,  нёбо.  Глотка.
Пи- щевод. Желудок.
Селе- зенка. Тонкая и
толстая кишки. Печень,
желчный пузырь.
Поджелудочная железа

складки, углубления брюшины в малом тазу, их отношение к 
та-
зовым органам у мужчины и женщины. Экстра-, интра- и 
мезопе-
ритонеальное положение органов.
Полость рта, зубы, язык, слюнные железы рта, нёбо. Полость 
рта,
ее стенки, подразделение на преддверие, собственно ротовую 
по-
лость. Органы собственно ротовой полости. Зубы. 
Особенности
строения и развития зубов. Зубная формула.Закладка, 
развитие,
строение зубов. Пульпа зуба, периодонт. Молочные зубы, 
сроки
их прорезывания и смены зубов. Постоянные зубы. 
Классифика-
ция зубов по форме и функциям; зубная формула постоянных 
и
молочных зубов. Смыкание зубов (физиологический 
"прикус").
Язык: подразделение его на части. Развитие, строение и 
функции
языка. Мышцы языка. Железы рта. Зев. Твердое и мягкое 
небо.
Мышцы мягкого неба. Небные миндалины. Внутриорганная 
то-
пография пищеварительных желез. Большие слюнные 
железы:
околоушная, поднижнечелюстная, подъязычная; малые 
слюнные
железы, их расположение, топография протоков. Глотка. 
Пище-
вод. Желудок. Селезенка. Глотка: ее топография, части, 
строение
стенок. Мышцы глотки. Акт глотания. Сообщение глотки с 
бара-
банной полостью. Лимфоидное кольцо Пирогова-
Вальдейера.
Пищевод: его топография (синтопия и скелетотопия). Части 
пи-
щевода, строение стенки. Желудок. Положение желудка в 
брюш-
ной полости, взаимоотношение с соседними органами 
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(скелетото-
пия, голотопия и синтопия желудка). Формы желудка у 
людей
разных типов телосложения и при различных положениях 
тела.
Части (отделы) желудка. Строение стенок желудка 
(слизистая
оболочка, подслизистая основа, мышечная и серозная 
оболочки).
Железы желудка. Тонкая и толстая кишки. Печень, желчный 
пу-
зырь. Поджелудочная железа. Тонкая кишка, подразделение 
на
части (двенадцатиперстная, тощая и подвздошная кишки), их 
вза-
имоотношения с соседними органами и с брюшиной. 
Особенно-
сти строения стенок тонкой кишки в разных ее отделах 
(складки,
ворсинки, железы). Толстая кишка, подразделение ее на 
части:
слепая кишка, ободочная кишка (восходящая, поперечная, 
нисхо-
дящая, сигмовидная ободочные кишки), прямая кишка. 
Взаимо-
отношения частей (отделов) толстой кишки с соседними 
орга-
нами и с брюшиной. Особенности строения стенок 
толстой
кишки: слепой, ободочной и прямой. Подвздошно-
слепокишеч-
ный клапан слепой кишки. Мышечные ленты, гаустры слепой 
и
ободочной кишок. Сальниковые отростки. Мышечные 
сфинктеры
прямой кишки, заднепроходные столбы и пазухи (синусы). 
Черве-
образный отросток (орган иммунной системы), его положение 
в
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брюшной полости. Печень, ее форма, поверхности, части,
взаимо- отношения с соседними органами (топография),
проекция границ печени  на  кожные  покровы  передней
брюшной  стенки.  Строение печени,  отношение  к  брюшине.
Фиксирующий  аппарат  печени (связки); желчные протоки.
Правый и левый печеночные и общий печеночный протоки, их
формирование, топография в воротах пе- чени,  строение.
Формирование общего желчного протока,  его то- пография и
сфинктеры.  Желчный  пузырь,  пузырный  проток,  их
топография, строение. Поджелудочная железа: ее части,
строение, отношение к брюшине, задней стенке желудка,
селезенке и к две- надцатиперстной  кишке.  Экзокринная  и
эндокринная  части  под- желудочной  железы.  Проток
поджелудочной железы, особенно- сти его топографии, место
слияния  с  общим  желчным  протоком, формирование
печеночно-поджелудочной  ампулы.  Полость  жи- вота  и
брюшина.  Брюшина.  Развитие  брюшины.  Париетальный  и
висцеральный листки. Брюшная и брюшинная полости. Забрю-
шинное пространство. Брыжейки. Большой и малый сальники.
Связки, складки, ямки, углубления. Сальниковая, печеночная,
преджелудочная  сумки.  Топография  органов  брюшной
полости: голотопия,  синтопия,  скелетотопия,  отношение  к
брюшине.  Ано- малии положения органов. Топография
различных отделов пище- варительной трубки и
пищеварительных желез: голотопия, синто- пия, скелетотопия.
Экстра-,  интра-,  мезоперитонеальное  положе- ние  органов.
Аномалии  положения  и  фиксации  тонкой  и  толстой кишки.
Топографические  особенности  брюшины  и  клиническое
значение сумок и производных брюшины. Брюшина, её
производ- ные.  Топография  сальниковой  сумки.  Складки  и
ямки  париеталь- ной  брюшины  на  передней  стенке  живота.
Топография брюшины в среднем этаже брюшной полости, на
задней и передней стенках
брюшной полости и в полости малого таза.

Раздел 7. Мочевые органы. Половая система.

Тема 7.1. Мочевые 
органы. Половая система

Функциональная  анатомия  мочевых  органов.
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Закономерности развития, строения и анатомо-топографических
взаимоотношений  органов  мочеполового  аппарата.  Краткие
данные об онтогенезе мочевых и половых органов. Аномалии и
варианты  развития  почек  (подковообразная  почка,  отсутствие
одной  почки  и  др.).  Аномалии  и  пороки  их  развития
мочевыводящих  путей.  Функциональная  анатомия  мужских
половых  органов.  Строение  и  функции  мужских  половых
органов.  Особенности  топографии  органов  малого  таза,  их
отношение  к  соседним  органам  и  к  брюшине  у  мужчин.
Функциональная анатомия женских половых органов. Строение
и  функции  женских  половых  органов.  Гомология  мужских  и
женских  половых  органов.  Особенности  топографии  органов
малого таза, их отношение к соседним органам и к брюшине у
женщин.  Развитие  и  аномалии  развития  половых  органов.
Развитие  наружных  и  внутренних  половых  органов.  Процесс
опускания яичка в мошонку. Развитие наружных и внутренних
женских половых органов.

Почки,  мочеточники,  мочевой  пузырь.  Парные:  почка
(мочеобразующий  орган)  и  мочевыводящие  пути  (почечные
чашки,  лоханка,  мочеточник);  и  непарные  мочевые  органы:
мочевой  пузырь,  служащий  для  накопления  мочи,  и
мочеиспускательный канал. Почка, ее топография (скелетотопия,
голотопия и синтопия) в забрюшинном пространстве, отношение
к брюшине. Почечная фасция, жировая капсула, околопочечное
жировое  тело.  Фиброзная  капсула  почки.  Форма  и  строение
почки, ее функции. Почечные ворота. Почечная пазуха. Корковое
и  мозговое  вещество  почки,  почечные  столбы.  Нефрон  -
структурно-функциональная единица почки. Почечные сегменты
и  структурно-функциональная  единица  почки.  Внутриорганная
топография  почки.  Морфологическая  основа  выделения
сегментов почки. Топография элементов нефрона в корковом и
мозговом  веществе  почки.  Мочевыводящие  пути:  почечные
чашки  (малые  и  большие),  почечная  лоханка,  варианты  их
строения. Мочеточник, его части, топография, строение стенок,
отношение  к  брюшине  и  к  крупным  кровеносным  сосудам,
расположенным  забрюшинно  (яичковым  (яичниковым),
подвздошным).  Мочевой  пузырь:  его  топография  у  мужчин  и
женщин,  отношение  к  брюшине.  Части  мочевого  пузыря
(верхушка,  тело,  дно,  шейка),  строение  его  стенок,  отверстия
мочеточников.  Мышечная  оболочка  (мышца,  выталкивающая
мочу).  Внутренние  и  наружные  мужские  половые  органы.
Внутренние мужские половые органы. Яичко, его топография и
строение:  белочная  оболочка,  паренхима  и  строма  яичка.
Семенные канальцы. Придаток яичка. Семявыносящий проток и
семенной  канатик,  его  топография,  отношение  к  паховому
каналу,  составные элементы.  Семявыбрасывающий проток,  его
топография  в  области  предстательной  части
мочеиспускательного  канала.  Предстательная  железа,  ее
топография,  части,  строение  (мышечная  и  железистые  части),
возрастные изменения. Семенные пузырьки, бульбоуретральные
железы,  их  расположение  в  полости  малого  таза,  строение.
Наружные мужские половые органы. Половой член, его строение
(корень,  тело,  головка).  Мошонка,  ее  оболочки.
Мочеиспускательный  канал,  мужской  и  женский.  Отверстия  и
сужения мочеиспускательного канала. Пути выведения спермы.
Закладка  и  процесс  опускания  яичка.  Внутренние  и  наружные

Тема 7.2. Эндокринная 
система
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женские половые органы. Внутренние женские половые органы.
Яичник,  его  топография,  строение,  отношение  к  брюшине.
Придатки  яичника.  Матка,  ее  топография,  форма,  части,
отношение к брюшине, мочевому пузырю, прямой кишке, петлям
тонкой кишки. Строение стенки матки. Связки матки. Маточная
труба,  ее  части,  топография,  строение  стенки,  отношение  к
брюшине.  Влагалище,  задний  и  передний  своды  влагалища,
строение стенок. Наружные женские половые органы. Большие и
малые половые губы. Преддверие влагалища. Большая и малая
железы  преддверия.  Клитор.  Девственная  плева.  Возрастные
особенности  мочевой  системы,  систем  женских  и  мужских
половых  органов  и  промежности.  Циклические  и  возрастные
изменения женских половых желез. Внутриорганная топография
яичника.  Корковое  и  мозговое  вещество  яичника,  яичниковые
фолликулы,  их  развитие  и  преобразование;  циклическое
(менструальное)  желтое  тело,  беловатое  тело,  желтое  тело
беременности,  функциональное  значение.  Промежность.
Промежность.  Диафрагма  таза  и  мочеполовая  диафрагма,  их
топография  (мышцы  и  фасции),  особенности  строения  и
топографии  у  мужчин  и  женщин.  Седалищно-прямокишечная
ямка.

Функциональная анатомия эндокринных желез. Гипофиз,
его  топография,  строение  (адено-  и  нейрогипофиз),  функции.
Шишковидное  тело  (эпифиз),  топография,  строение,  функции.
Щитовидная  железа,  топография,  строение  (доли,  перешеек),
функции.  Паращитовидные  железы,  топография,  строение,
функции.  Надпочечники,  их  топография,  строение,  функции.
Эндокринная  часть  поджелудочной  железы  (панкреатические
островки), особенности их интраорганной топографии, функции.
Эндокринная часть половых желез (яичка, яичника), особенности
их  внутриорганной  топографии.  Костный  мозг  (красный  и
желтый),  топография,  строение.  Селезенка:  топография,
строение.

Эндокринные железы. Классификация эндокринных желез
по  происхождению,  особенностям  анатомии  и  топографии.
Особенности строения, внутриорганной топографии, развития и
возрастных изменений эндокринных желез (гипофиза,  эпифиза,
щитовидной  и  паращитовидных  желез,  эндокринной  части
поджелудочной железы, надпочечников, яичек и яичников).

Раздел 8. Нервная система
Тема 8.1. Центральная 
нервная система. 
Эстезиология.

Тема 8.2. 
Периферическая нервная
система

Тема 8.3. Автономная 
(вегетативная) нервная 
система.

Классификация  нервной  системы,  ее  общая  анатомия  и
функции.  Понятие  о  нейроне,  нейроглии.  Рефлекторная  дуга.
Развитие  нервной  системы  в  филогенезе.  Развитие  нервной
системы  в  онтогенезе.  Центральная  часть  нервной  системы
(ЦНС).  Спинной  мозг:  строение,  оболочки  и  межоболочечные
пространства, возрастные особенности спинного мозга. Понятие
о сегментах спинного мозга, корешках спинномозговых нервов.
Скелетотопия  сегментов  спинного  мозга  (их  проекция  на
позвонки). Головной мозг: конечный мозг, промежуточный мозг,
средний  мозг,  задний  мозг,  продолговатый  мозг.  Понятие  о
стволе мозга.  Взаимоотношения,  топография отдельных частей
головного  мозга,  их  внешние  границы,  функции,  особенности
внутреннего строения, топография корковых центров, их роль в
регуляции  отдельных  функций  (понятие  о  динамической
локализации функций). Топография и строение базальных ядер
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конечного  мозга,  внутренней  капсулы.  Желудочки  мозга.
Понятие  о  ретикулярной,  экстрапирамидной  и  лимбической
системах.  Топография  ядер  черепных  нервов  в  стволе  мозга.
Оболочки головного мозга, межоболочечные пространства. Пути
оттока  ликвора.  Топография  и  анатомия  проводящих  путей
головного и спинного мозга. Возрастные особенности головного
и спинного мозга. Варианты строения и аномалии головного и
спинного  мозга,  их  оболочек.  Кровоснабжение  головного  и
спинного мозга. 

Строение  и  функции  органов  чувств.  Понятие  об
анализаторах.  Части  анализаторов  –  периферическая  часть
(рецепторы),  промежуточное  звено  (нервные  проводники),
корковый  отдел.  Орган  зрения.  Глазное  яблоко.
Вспомогательные  органы  глаза.  Развитие  глаза  в  фило-  и
онтогенезе.  Пути  проведения  зрительных  импульсов.
Кровоснабжение  глаза.  Возрастные  особенности,  варианты
строения  и  аномалии  глаза.  Преддверно-улитковый  орган,  его
подразделение,  развитие  в  фило-  и  онтогенезе.  Анатомия  и
топография  наружного  и  среднего  уха.  Внутреннее  ухо.
Механизм  восприятия  и  проведения  нервных  импульсов,
проводящие  пути  органа  слуха.  Орган  равновесия,
функциональная анатомия и проводящие пути. Кровоснабжение
органа слуха и равновесия. Возрастные особенности,  варианты
строения  и  аномалии  органа  слуха  и  равновесия.  Орган
обоняния,  проводящий  путь  органа  обоняния.  Орган  вкуса.
Вкусовые  сосочки,  путь  проведения  нервных  импульсов.
Кровоснабжение  органов  обоняния  и  вкуса.  Возрастные
особенности, варианты строения и аномалии органов обоняния и
вкуса. Общий покров тела. Кожа: строение, функции. Придатки
кожи:  волосы,  ногти.  Сальные  и  потовые  железы.  Молочная
железа:  строение,  топография,  развитие.  Аномалии  развития
молочной железы. Возрастные особенности кожи, ее придатков.
Кровоснабжение кожи, ее придатков, молочной железы.

Общая анатомия черепных и спинномозговых нервов, их
происхождение,  образование  и  ветвление,  общие  признаки  и
различия.  Анатомия  и  топография  обонятельных,  зрительного,
глазодвигательного,  блокового,  тройничного,  отводящего,
лицевого,  преддверно-улиткового,  языкоглоточного,
блуждающего,  добавочного  и  подъязычного  нервов.
Спинномозговые  нервы:  их задние  и  передние  ветви.  Шейное
сплетение.  Плечевое  сплетение.  Передние  ветви  грудных
спинномозговых  нервов.  Передние  ветви  поясничных,
крестцовых  и  копчикового  нервов.  Поясничное  сплетение.
Крестцовое  сплетение.  Копчиковое  сплетение.  Варианты  и
аномалии  черепных  и  спинномозговых  нервов.  Возрастные
особенности  периферической  нервной  системы.  Иннервация
отдельных органов и областей тела.

Проводящие  пути  центральной  нервной  системы
(спинного  и  головного  мозга).  Анатомо-функциональная
классификация проводящих путей спинного и головного мозга:
а)  восходящие  (афферентные)  системы  волокон
(экстероцептивные, проприоцептивные, интероцептивные пути);
б) нисходящие (эфферентные) системы волокон (пирамидные и
экстрапирамидные).  Нисходящие  (эфферентные)  проводящие
пути: пирамидные и экстрапирамидные

Закономерности  строения,  топографии  и  функции
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вегетативной  нервной  системы.  Подразделение  вегетативной
нервной  системы  на  симпатическую  и  парасимпатическую
части.  Симпатическая  часть  ВНС.  Симпатический  ствол.
Парасимпатическая часть ВНС. Взаимосвязь ВНС с черепными и
спинномозговыми нервами. Локализация вегетативных центров
в пределах головного и спинного мозга. Вегетативные сплетения
брюшной  полости  и  таза,  органные  вегетативные  сплетения.
Вегетативная  иннервация  отдельных  органов  и  кровеносных
сосудов.



0

Раздел 9. Сердечно-сосудистая система.
Тема 9.1. Функциональная
анатомия
сердечнососудистой
системы. Сердце.

Общая анатомия, функции сердечно-сосудистой системы. 
Система микроциркуляции. Сердце, его строение и топография.
Проводящая система сердца. Рентгеноанатомия, развитие и 
возрастные особенности сердца. Перикард и полость перикарда.
Сосуды легочного (малого) круга кровообращения. Легочный 
ствол и его ветви, легочные вены. Сосуды большого круга 
кровообращения. Аорта. Артерии головы и шеи. Артерии 
верхней конечности. Ветви грудной и брюшной частей аорты. 
Артерии таза и нижней конечности. Варианты и аномалии 
артерий. Вены большого круга кровообращения. Система 
верхней полой вены. Вены головы и шеи. Вены верхней 
конечности. Система нижней полой вены. Система воротной 
вены. Вены грудной и брюшной полостей. Вены таза и нижней 
конечности. Межсистемные венозные анастомозы: топография, 
строение и функции. Варианты и аномалии вен. Развитие и 
возрастные особенности кровеносных сосудов. 
Рентгеноанатомия кровеносных сосудов. Кровоснабжение 
органов и отделов тела, венозный отток от них. 
Кровообращение плода.

Тема 9.2. Сердце.

Раздел 10. Система кровообращения
Тема 10.1. 
Функциональная 
анатомия артерий, вен и 
сосудов 
микроциркуляторного 
русла (МЦР)

Общая анатомия черепных и спинномозговых нервов, их 
проис- хождение, образование и ветвление, общие признаки и 
различия. Анатомия и топография обонятельных, зрительного,
глазодвига- тельного, блокового, тройничного, отводящего, 
лицевого, пред- дверно-улиткового, языкоглоточного, 
блуждающего, добавоч- ного и подъязычного нервов. 
Спинномозговые нервы: их задние и передние ветви. Шейное 
сплетение. Плечевое сплетение. Пе- редние ветви грудных 
спинномозговых нервов. Передние ветви поясничных, 
крестцовых и копчикового нервов. Поясничное сплетение. 
Крестцовое сплетение. Копчиковое сплетение. Вари- анты и 
аномалии черепных и спинномозговых нервов. Возраст- ные 
особенности периферической нервной системы. Иннервация
отдельных органов и областей тела.

Тема  10.2.  Системы
воротной,  верхней  и
нижней  полых  вен.
Морфофункциональные
особенности сосудистого
русла  сердца,  головного
мозга,  легких,  печени,
почек
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисци-
плине (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 преподава- телей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных
способно- стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении, рас- ширении, 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 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 испол- нением роли разрабатывается модель-пьеса
ситуации, между  студентами распределяются роли с «обязательным содержанием»,
характеризующиеся различными интересами; в про-



2

цессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр»
(ме- тод 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 раци- ональный 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
делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искус-
ственно  созданные,  содержащие  значительные элемент условности  при  отражении  в  нем
жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельно-
сти 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
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 – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к догма-
тическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение из-
влекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подразумева-
ющего 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 устано-
вить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой
дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
плани- рование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их  заданная
очередность. Разновидностью  свободной  дискуссии  является  форум,  где  каждому
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желающему  дается  не- ограниченное время на выступление, при условии, что его
выступление вызывает интерес
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аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы
в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный
об- мен  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
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое
обсуждение спо- собствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное
количество участников - 5- 7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется
определенное время, в тече- ние  которого  они  должны  подготовить  аргументированный
обдуманный ответ.  Педагогиче- ский  работник  может  устанавливать  правила  проведения
группового  обсуждения  –  задавать определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм
выработки общего мнения, назначить ли- дера 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
мо- дель 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 обучаю- щимся  предоставляется  возможность  высказать  свою
точку  зрения  на  рассматриваемую  про- блему,  учиться  обосновывать  и  защищать  ее.
Аргументируя  и  отстаивая  свое  мнение,  обуча- ющийся  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
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  практи- ческих  задач  или  проблем,  требующего  интеграции
знаний из различных предметных обла- стей.

- 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) - совре-
менная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оце-
нивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
под- борка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

- Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе вы-
полнения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на
практике, чтобы студент мог понять диагностическую ценность того или иного метода,
иначе, оценить чувствительность данного метода к физиологическим изменениям в
организме и т.д.. Кроме того, данные, полученные в ходе выполнения работ, не требующих
специальных навы- ков и умений, например, манометрия или вариационная пульсометрия,
могут быть использо- ваны в научных целях.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам
(темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ
1. Леонардо да Винчи как Анатом. 
2. Вклад Леонардо да Винчи (А. Везалия, Г. Фаллопия, Б. Евстахия, В. Гарвея и др.) в развитие 

анатомии.
3. Анатомические исследования Н.И. Пирогова и их значение для медицины.
4. История развития анатомии в России в 17-19вв.                    
5. Современные методы исследования в анатомии.
6. Современные подходы изготовления макропрепаратов.
7. Визуальные методы исследования в анатомии.
8. Анатомические основы рентгеновской компьютерной томографии (на примере КТ головы 

органов грудной, брюшной полостей).
9.  Анатомические основы магнитно-резонансной томографии.
10. Анатомические основы эхолокации..

РАЗДЕЛ 2. ОСТЕОЛОГИЯ
1. Кости мозгового черепа: теменная, затылочная, лобная, клиновидная, решетчатая. 
2. Височная кость, ее каналы. 
3. Кости  лицевого черепа:  верхняя челюсть,  нёбная  кость,  нижняя  носовая  раковина,

носовая кость, сошник, скуловая кость, нижняя челюсть, подъязычная кость. 
4. Развитие черепа. 
5. Череп в целом, крыша черепа. 
6. Основание черепа наружное и внутреннее. 
7. Височная ямка. 
8. Крыловидно-нёбная ямка. 
9. Подвисочная ямка. 
10. Сагиттальный распил черепа. 
11. Скелет полости носа. 
12. Скелет полости рта. 
13. Возрастные, половые и индивидуальные особенности черепа

РАЗДЕЛ 3. АРТРОЛОГИЯ
1. Классификация костей скелета. 
2. Отделы трубчатых костей. 
3. Строение позвонка. 
4. Особенности групп позвонков в различных отделах позвоночного столба. 
5. Позвоночный столб, его кривизны, канал, отверстия, содержимое.

РАЗДЕЛ 4. МИОЛОГИЯ
1. Основные и вспомогательные дыхательные мышцы. 
2. Строение диафрагмы, ее слабые места, васкуляризация и иннервация
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3. Мышцы верхней конечности. 
4. Мышцы плечевого пояса, плеча, предплечья. 
5. Мышцы кисти. 
6. Мышцы нижней конечности. 
7. Мышцы тазового пояса. 
8. Мышцы бедра. 
9. Мышцы голени. 
10. Мышцы стопы. 
11. Мышцы головы. 
12. Жевательные, мышцы лица. 
13. Фасции и клетчаточные пространства. 
14. Мышцы шеи: поверхностные, средние, глубокие.

РАЗДЕЛ 5. ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
1. Органы дыхания. 
2. Полость носа. 
3. Околоносовые пазухи. 
4. Гортань: топография, строение, хрящи, связки, суставы, мышцы гортани и их функции 
5. Трахея, бронхи. Лёгкие. Их строение, топография (синтопия, скелетопия). 
6. Элементы корня легкого. 
7. Ацинус. 
8. Проекция границ легких на поверхность тела. 
9. Плевра, висцеральная и париетальная плевра, полость плевры, синусы плевры. 
10. Средостение. Его подразделение. Органы средостения.

РАЗДЕЛ 6. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
1. Органы пищеварения. 
2. Стенки полости рта. Зев. Язык. 
3. Большие слюнные железы. Глотка, пищевод, желудок. 
4. Двенадцатиперстная кишка. 
5. Анатомия  и  топография  брыжеечной  части  тонкой  кишки  (тощая  и  подвздошная

кишки). 
6. Толстая кишка, ее отделы, строение, топография, отношение к брюшине. 
7. Печень. 
8. Желчные протоки..

РАЗДЕЛ 7. МОЧЕВЫЕ ОРГАНЫ. ПОЛОВАЯ СИСТЕМА
1. Мочевая система. Особенности строения и функций. 
2. Нефрон. 
3. Топография (синтопия и скелетопия) почки, оболочки, фиксирующий аппарат
4. Мочевыводящие пути. 
5. Мужской и женский мочеиспускательный каналы. 
6. Мужские половые органы. 
7. Женские половые органы. 
8. Топография органов малого таза у мужчин и женщин. 
9. Промежность. 
10. Диафрагма таза. 
11. Мочеполовая диафрагма у женщин и мужчин.

РАЗДЕЛ 8. НЕРВНАЯ СИСТЕМА
1. Проводящие пути. 
2. Проводящие пути собственно спинного мозга (сегментарный аппарат). 
3. Проводящие пути собственного головного мозга (ассоциативные, комиссуральные, короткие

проекционные). 
4. Проводящие  пути  соединяющие  головной  и  спинной  мозг:  восходящие  (афферентные)  и

нисходящие (эфферентные).

РАЗДЕЛ 9. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
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1. Понятие о сосудистой системе. 
2. Круги кровообращения. 
3. Сердце, строение стенки, клапаны. 
4. Перикард. 
5. Кровоснабжение сердца. 
6. Проводящая система сердца. 
7. Проекция сердца на переднюю стенку грудной клетки. 
8. Проекция клапанов и места их выслушивания. 
9. Аномалии и пороки развития

РАЗДЕЛ 10. СИСТЕМА КРОВООБРАЩЕНИЯ
1. Аорта, ее части, топография, ветви дуги аорты. 
2. Общая и наружная сонные артерии, их топография, ветви к органам 
3. Внутренняя сонная артерия, ее топография, ветви, области кровоснабжения. 
4. Позвоночная артерия
5. Грудная аорта, ее топография, париетальные и висцеральные ветви. 
6. Ветви подключичной артерии к стенкам грудной полости и органам. 
7. Брюшная аорта, ее топография, ветви к органам и стенкам брюшной полости. 
8. Система верхней полой вены. 
9. Система нижней полой вены. Вены брюшной полости и малого таза. 
10. Система воротной вены, ее формирование, топография, притоки. 
11. Лимфатическая система, её состав. 
12. Лимфатические сосуды и узлы нижней конечности. 
13. Регионарные лимфатические узлы верхней конечности. 
14. Лимфатические сосуды и узлы области головы и шеи

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Нормальная анатомия» предполагает
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы.
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самосто-
ятельная 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), доступ-
ной 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;
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− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лек-

тора) 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 об-

ратить  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, озна-
комление 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 це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного вы-
полнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

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

ис- следовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
за- данию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую
роль за ра- ботой студентов).

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомен-
дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по воз- 
можности используйте наглядное представление материала.

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рей-
тинговой технологии обучения.

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у вы-
пускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания
из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку кон-
кретной 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 формирова-
ние личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содер-
жанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивиду-
альному 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 систе-
матический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподава- телем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также
указана в ме- тодических 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.
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Особое  внимание  следует  обратить  на  опре- деление основных понятий курса. Студент
должен подробно разбирать примеры, которые по- ясняют такие определения, и уметь
строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно до- биваться 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 по- казывает,
что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает
запом- нить  формулы,  основные положения лекции,  а  также может служить  постоянным
справочни- ком для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное
- это внима- тельное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных
местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда
может быть по- нятно после первичного чтения.

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – из-
влечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим соб-
ственная 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 до-
казательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предло-
жения. 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, повседнев- ной самостоятельной работы.

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

ходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке,
отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно
сопровождать комментариями,  схемами,  чертежами  и  рисунками.  Следует  помнить,  что
решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа,
которого  требует условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует
проверить  способами,  вы- текающими  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
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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 библио-
графический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиоте-
кой.

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных
уси- лий. 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. Изу-

чая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
вы- писки, 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
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 крат-
кого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и под-
готовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к инте-
ресной 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 фор- мулировок.
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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 во- прос  может  представлять  научный  интерес  и  есть  ли  связь  представляемого
материала с со- временностью. 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 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, ко- гда 

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 ча-

сти.
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала
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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, 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 практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем
в аудитории непосред- ственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается
пользоваться  норма- тивно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование интернет-ре- сурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из
числа тех, которые обучающи- еся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно.
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки
абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки
сопровож- дать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится
на  титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета
приложений, не должен превышать 5 страниц.  Значительное превышение установленного
объема  является  недостат- ком  работы  и  указывает  на  то,  что  обучающийся  не  сумел
отобрать и переработать необходи- мый материал.
Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про- блемы,
включать  самостоятельно  проведенный  анализ  по  сути  этой  проблемы,  выводы,  обоб-
щающие 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
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изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в про-
цессе 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 не-
грубой 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 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 

(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 стандар-

тами;
- 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;
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- 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 –
вставки, звуковое сопровождение.

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

Критерии оценки презентации
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

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

диа- грамм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

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

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на

практических занятиях.  Для  этого  обучающийся  изучает  лекции,  основную  и
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в
ра- бочей 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, отража-

ющая 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»:
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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 са-

мостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи;

просу;

 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 во-

 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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодиче-
ских 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
изу- чении 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 фор- мулы, понятия,  процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для
подтверждения приня- того 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):
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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 сформулиро-
ваны 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 работе с муляжами/препаратами.
Может выполняться индивидуально либо в малых группах (по 2-3 человека). Работать

с муляжами/препаратами следует в соответствующей одежде (халат, шапочка, перчатки).
Методические указания для подготовки к экзаменам и зачетам.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению
зна- ний,  получаемых,  в  процессе  обучения,  а  также  применению  их  к  решению
практических  за- дач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в
знаниях, углубляет, си- стематизирует 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
экзаменационной сессии 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 осуществ- 
ляется по 100-балльной шкале.

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из ре- 
зультатов:

 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 обуча-
ющегося

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 про-
ектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их
прохож- дения 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
ИТОГ

О:
80

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального
значения текущего рейтинга).

Необходимыми условиями допуска  обучающегося  к  промежуточной аттестации по
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей те-
кущего 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 про- межуточной 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
обуча- ющемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической
задолжен- ности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (мо-
дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости
обучающе- гося

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 госу-
дарственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным
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программам
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высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
ма- гистратуры 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 дисци-
плине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и 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:

Рубежн
ый 
рейтин
г

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
кон- трольных 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 видоизмене- нии задания, свободно справляется с
задачами и практическими заданиями, пра- вильно обосновывает принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и из- лагать материал, не допуская
ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
из- лагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос,
может правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  уме- ниями и  навыками при выполнении практических
заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей,
допус- кает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последо- вательность  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 за- дания

0
рейтинговых

баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (получено 
менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) 
невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам текущего 
контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗА- НЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

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 матери- ала, 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 обучаю-
щихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций
позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новей-
шими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном,
си- стематизированном  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;  отдель- ные 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
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятель- ной  работы обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы участия  в
научно-исследова- тельской 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 раскры-
тия перспектив дальнейшего развития данной науки.

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допуска-
ющая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой
при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и
конкре- тизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет
научно-по- нятийная 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
обучаю- щиеся  ориентируются  в  излагаемом  материале,  вопрос  в  конце  раздела
предназначен для вы- яснения степени усвоения только что изложенного материала. При
неудовлетворительных ре- зультатах  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. 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. Обратимые и необратимые повреждения тканей. Расстройства 
крово- обращения

Тема 1.1. Обратимые и 
необра-
тимые повреждения тканей

Патология накопления (дистрофии). Нарушения
белкового,  липидного,  углеводного  обмена.
Муко- идное  и  фибриноидное  набухание.
Гиалиновые  из- менения. Нарушения обмена
хромопротеидов (эндо- генных  пигментов).
Нарушения  обмена  нуклеино- вых  кислот.
Нарушения  минерального  обмена.  Па-
тологическое  обызвествление.  Образование
камней. Нарушения  кровенаполнения
(полнокровие,  мало- кровие).  Кровотечения,
кровоизлияния,  плазморра- гия. Нарушения
лимфообращения и содержания тка- невой
жидкости. Стаз. Сладж-синдром. Тромбоз. Шок.
ДВС-синдром. Эмболия. Ишемия. Инфаркт.
Некроз и апоптоз. Паренхиматозные и сосудисто-
стромальные дистрофии. Смешанные дистрофии.
Венозный застой, кровотечения, кровоизлияния.
Тромбоз, эмболия, инфаркт, ДВС-синдром.

Тема 1.2. Расстройства крово- 
обращения

Раздел 2. Воспаление. Иммунопатология. Опухоли
Тема 2.1. Воспаление. Воспаление, общая характеристика. Острое

воспале- ние.  Экссудативное  воспаление.
Продуктивное  вос- паление. Гранулематозные
болезни. Специфические гранулемы (туберкулез,
сифилис,  лепра,  риноскле- рома).  Реакции
гиперчувствительности.  Аутоимму- низация и
аутоиммунные болезни. Амилоидоз. Пер-
вичные и вторичные иммунодефицитные
синдромы. ВИЧ-инфекция.

Тема 2.2. Иммунопатология.
Тема 2.3. Опухоли



Репарация. Заживление ран. Гиперплазия. Гипер-
трофия. Атрофия. Метаплазия. Дисплазия. Интра-
эпителиальная неоплазия.
Введение в онкоморфологию. Основные свойства
опухолей.  Номенклатура  и  принципы
классифика- ции. Метастазирование. Воздействие
опухоли на ор- ганизм. Опухоли из эпителия
(органоспецифические и органонеспецифические
опухоли). Опухоли из
тканей  -  производных  мезенхимы,
нейроэктодермы и меланинпродуцирующей
ткани.

Раздел 3. Болезни сердца и сосудов. Болезни кроветворной системы, 
инфекции, болезни легких

Тема 3.1.  Болезни сердца. 
Бо-
лезни сосудов

Атеросклероз.  Артериальная  гипертензия.
Гиперто- ническая  болезнь  и  вторичные
артериальные  гипер- тензии.  Ишемические
болезни  сердца  (ИБС).  Кар- диомиопатии.
Болезни эндокарда. Болезни мио- карда. Болезни
перикарда.  Опухоли  сердца.  Васку- литы.
Болезни  артерий.  Аневризмы.  Болезни  вен.
Опухоли сосудов. Цереброваскулярные болезни
(ЦВБ).
Классификация ревматических болезней.
Ревматизм (ревматическая лихорадка), узелковый
полиарте- риит, ревматоидный артрит, системная
красная  вол- чанка (СКВ), системная
склеродермия, дерматомио- зит,  болезнь
Шегрена. Врожденные и приобретен- ные пороки
сердца.
Анемии. Полицитемии. Опухоли кроветворной и
лимфоидной тканей (гемобластозы).
Врожденные аномалии легких. Ателектазы.
Сосуди- стая патология легких. Пневмонии.
Хронические диффузные заболевания легких.
Хронические об- структивные  и  рестриктивные
болезни  легких.  Ин- терстициальные болезни
легких. Бронхиальная астма. Опухоли бронхов и
ткани легких. Рак лег- кого.
Инфекционные  и  паразитарные  болезни,  общая
ха- рактеристика.  Особо  опасные  инфекции.
Вирусные и бактериальные инфекции,
передающиеся воз- душно-капельным  путем:
грипп,  ОРВИ,  корь,  ко- клюш,  дифтерия,
скарлатина,  менингококковая  ин- фекция.
Вирусные инфекции: герпес, цитомегалия, ВИЧ-
инфекция. Хламидийные инфекции. Риккетси-
озные  инфекции.  Прионовые  болезни.
Бактериаль- ные кишечные инфекции: брюшной
тиф  и  другие сальмонеллезы, дизентерия,
йерсиниозы, холера. Пиогенные  инфекции.
Сепсис. Туберкулез. Инфек- ции, передающиеся
половым путем: гонококковая
инфекция, сифилис. Паразитарные болезни.

Тема 3.2. Болезни
кроветворной системы,
инфекции. Болезни легких

Раздел 4. Болезни желудка, кишечника
Тема 4.1. Болезни желудка



Болезни желудочно-кишечного тракта. Болезни
зева и  глотки.  Болезни  пищевода.  Болезни
желудка.  Бо- лезни кишечника (врожденные
аномалии, сосуди-
стые заболевания, неспецифический язвенный ко-
лит, болезнь Крона). Заболевания
червеобразного

Тема 4.2. Болезни кишечника



отростка слепой кишки. Опухоли желудка и 
кишеч-
ника

Раздел 5. Болезни печени, почек
Тема 5.1. Болезни печени Болезни  печени,  желчевыводящих  путей,

жёлчного пузыря  и  поджелудочной  железы.
Гепатозы.  Гепа- титы.  Циррозы  печени.
Поражения  печени,  вызван- ные  лекарствами  и
токсинами.  Печеночно-клеточ- ная
недостаточность.  Циркуляторные  нарушения  в
печени.  Опухоли  печени.  Желчнокаменная
болезнь. Холецистит. Болезни экзокринной части
поджелу- дочной  железы.  Опухоли
желчевыводящих  путей  и поджелудочной
железы.
Болезни почек. Гломерулярные болезни. Острый 
гломерулонефрит. Хронический 
гломерулонефрит. Невоспалительные 
гломерулопатии. Заболевания почек, связанные с 
поражением канальцев и интер- стиция. 
Некротический нефроз (острый тубу- лонекроз). 
Пиелонефрит. Нефросклероз. Амилои- доз почек.
Уролитиаз (мочекаменная болезнь). Опу-
холи почек и мочевыводящих путей.

Тема 5.2. Болезни почек

Раздел 6. Болезни половой, эндокринной и нервной систем, опорно-
двигатель-

ного аппарата
Тема 6.1. Болезни половой 
си-
стемы

Болезни  эндокринной  системы.  Болезни
эндокрин- ной  части  поджелудочной  железы
(сахарный  диа- бет).  Болезни  щитовидной
железы.  Болезни  около- щитовидных желез.
Болезни гипоталамо-гипофи- зарной  системы  и
гипофиза.  Болезни  надпочечни- ков.
Аутоиммунные  полигландулярные  синдромы.
Опухоли эндокринных желез. Нейроэндокринные

Тема 6.2. Болезни 
эндокринной
системы
Тема 6.3. Болезни нервной 
си-
стемы



опухоли. Синдромы множественной эндокринной
неоплазии.
Болезни молочных желез, мужской и женской
поло- вых  систем.  Патология  беременности  и
послеродо- вого периода Болезни молочных
желез. Болезни шейки  и  тела  матки.  Болезни
яичников  и  маточных труб. Эндометриоз.
Инфекции мужской половой си- стемы. Болезни
предстательной железы. Заболева- ния яичек и их
придатков. Опухоли. Патология бе- ременности и
послеродового  периода.  Спонтанные аборты.
Эктопическая  беременность.  Гестозы.  Тро-
фобластическая болезнь.
Болезни перинатального периода. Патология пла-
центы  и  пуповины.  Задержка  внутриутробного
ро- ста и развития плода. Недоношенность.
Переношен- ность.  Родовая  травма  и  родовые
повреждения.  Бо- лезни  легких.  Врожденные
пороки  развития.  Внут- риутробные  инфекции.
Гемолитическая  болезнь  но- ворожденного.
Муковисцидоз. Опухоли у детей. Па- тология
плаценты. Патология пуповины
Болезни  опорно-двигательного  аппарата.
Заболева- ния  костей.  Остеопороз,  остеопетроз,
остеомиелит. Остеонекроз.  Переломы  костей.
Рахит  и  остеомаля- ция. Сифилитические
поражения костей. Болезни суставов.
Ревматоидный артрит. Инфекционные

Тема 6.4. Болезни опорно-
дви- гательного аппарата



0

артриты. Подагра и подагрический артрит.
Опухоли и опухолеподобные образования костей
и мягких тканей.
Болезни центральной и периферической нервной
системы. Основные проявления поражений 
мозго- вой ткани. Расширяющиеся (объемные) 
внутриче- репные поражения. Черепно-мозговая
травма. Ин- фекционные поражения. 
Демиелинизирующие за- болевания. 
Метаболические заболевания. Опухоли 
центральной нервной системы. Патология 
перифе-
рических нервов и параганглиев. Опухоли 
перифе- рических нервов и параганглиев.

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисци-
плине (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 преподава- телей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных
способно- стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении, рас- ширении, 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 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 испол- нением роли разрабатывается модель-пьеса
ситуации, между  студентами распределяются роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся различными интересами; в про- цессе их взаимодействия должно быть
найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (ме- тод 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
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предполагают лишь  включение  изучаемого  материала  в  необычный  игровой  контекст  и
иногда  содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде
копирования научных,
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культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде
пред- метно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать
раци- ональный 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
делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искус-
ственно  созданные,  содержащие  значительные элемент условности  при  отражении  в  нем
жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельно-
сти 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
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 – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к догма-
тическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение из-
влекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подразумева-
ющего 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 устано-
вить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой
дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
плани- рование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их  заданная
очередность. Разновидностью  свободной  дискуссии  является  форум,  где  каждому
желающему  дается  не- ограниченное  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
об- мен  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
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое
обсуждение спо- собствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное
количество участников - 5- 7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется
определенное время, в тече- ние  которого  они  должны  подготовить  аргументированный
обдуманный ответ.  Педагогиче- ский работник может устанавливать правила проведения
группового обсуждения – задавать
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определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить ли-
дера 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
мо- дель 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 обучаю- щимся  предоставляется  возможность  высказать  свою
точку  зрения  на  рассматриваемую  про- блему,  учиться  обосновывать  и  защищать  ее.
Аргументируя  и  отстаивая  свое  мнение,  обуча- ющийся  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
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  практи- ческих  задач  или  проблем,  требующего  интеграции
знаний из различных предметных обла- стей.

- 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)  -
совре- менная  образовательная  технология,  в  основе  которой  используется  метод
аутентичного оце- нивания результатов образовательной и профессиональной деятельности.
Портфолио как под- борка сертифицированных  достижений, наиболее значимых  работ и
отзывов на них.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разде-
лам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ОБРАТИМЫЕ И НЕОБРАТИМЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ТКАНЕЙ.
РАС- СТРОЙСТВА КРОВООБРАЩЕНИЯ

1. Целлюлярная патология Р.Вирхова. 
2. Патология клетки как интегративное понятие. 
3. Патология клеточного ядра, цитоплазмы, органелл.
4. Виды  дистрофий,  механизмы  развития,  методы  макро-  и  микроскопической

диагностики, клинические проявления, исходы. 
5. Понятие о тезаурисмозах.
6. Причины некрозы, виды некроза, клинико-морфологические проявления. 
7. Гангрена. 
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8. Нома. 
9. Понятие об апоптозе как запрограммированной смерти клетки. 
10. Роль апоптоза в патологии.
11. Малокровие (ишемия): морфология обменных нарушений в тканях при ишемии. 
12. Кровотечения и кровоизлияния; геморрагический диатез. 
13. Тромбоз, эмболия, инфаркт: причины, патогенез, морфологические проявления.

РАЗДЕЛ 2. ВОСПАЛЕНИЕ. ИММУНОПАТОЛОГИЯ. ОПУХОЛИ
1. Макро- и микроскопическая диагностика различных видов банального воспаления –

экссудативного, пролиферативного. 
2. Гранулематозное воспаление. 
3. Продуктивные  воспаление  с  образованием  специфических  гранулем:  макрои

микроскопические проявления воспаления при туберкулезе, сифилисе, проказе, склероме.
4. Иммуноморфология и иммунопатология. 
5. Реакции гиперчувствительности немедленного и замедленного типа: их механизмы и

морфологические проявления. 
6. Аутоиммунные  болезни:  этиология,  патогенез,  классификация,  морфологическая

характеристика. 
7. Первичные и вторичные иммунодефицитные состояния. СПИД.
8. Компенсация и декомпенсация. 
9. Адаптация и дизадаптация. 
10. Регенерация: физиологическая, репаративная, патологическая. 
11. Регенерационная гипертрофия. Частные формы регенерации. 
12. Гипертрофия, гиперплазия, атрофия; организация, инкапсуляция. 
13. Раневой процесс.
14. Предопухолевые состояния, дисплазии, рак in situ. 
15. Критерии злокачественности, понятие об опухолевой прогрессии. 
16. Методы морфологической диагностики опухолей, понятие об опухолевых маркерах. 
17. Терапевтический патоморфоз опухолей.

РАЗДЕЛ 3. БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И СОСУДОВ. БОЛЕЗНИ КРОВЕТВОРНОЙ СИ- 
СТЕМЫ, ИНФЕКЦИИ, БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ

1. Определение болезни. 
2. Понятие о нозологии, патологическом процессе, синдроме, симптомокомплексе, симптоме. 
3. Патоморфоз болезней. 
4. Патология терапии. 
5. Международная статистическая классификация болезней. 
6. Методы патологоанатомической диагностики.  Техника проведения патологоанатомического

вскрытия. 
7. Техника проведения макроскопического изучения органов и тканей. 
8. Технологии микроскопического изучения секционного материала.
9. Современная классификация болезней кроветворной и лимфатической тканей. 
10. Лейкозы  острые  и  хронические,  клиникоморфологические  формы;  парапротеинемические

лейкозы (миеломная болезнь).
11. Атеросклероз:  этиология,  патогенез,  стадии  развития.  Частные  проявления  атеросклероза,

клинико-морфологические формы. 
12. Гипертоническая болезнь: патогенез, стадии развития морфологических изменений в сосудах

и органах, клинико-анатомические формы. 
13. Морфология гипертонического криза.

РАЗДЕЛ 4. БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА, КИШЕЧНИКА
1. Прижизненное  морфологическое  исследование  заболеваний  желудка:  гастроскопия  и

гастробиопсия. 
2. Гастриты: современная классификация, морфологическая характеристика. 
3. Язвенная  болезнь  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки:  патогенез,  морфологическая

характеристика, осложнения. 
4. Рак желудка: клинико-анатомические формы, макро- и микроскопическая диагностика. 
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5. Болезни кишечника: энтерит (острый и хронический), энтеропатии, сидром мальабсорбции;
болезнь Уиппла, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона.

РАЗДЕЛ 5. БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ, ПОЧЕК
1. Классификация болезней почек. 
2. Роль пункционной биопсии в диагностике заболеваний почек. 
3. Гломерулонефрит и гломерулопатии:  классификация,  этиология,  патогенез,  патологическая

анатомия, исходы. 
4. Нефротический синдром: классификация, морфологическая характеристика. 
5. Патологическая анатомия амилоидоза почек. 
6. Тубулопатии: острая почечная недостаточность (некротический нефроз). 
7. Хронические  тубулопатии  обструктивного  генеза  (парапротеинемический  нефроз,

подагрическая почка): патологическая анатомия, исходы, осложнения. 
8. Интерстициальный  нефрит,  тубулоинтерстициальный  нефрит,  пиелонефрит  (острый  и

хронический):  этиология,  патогенез,  морфологическая  характеристика,  осложнения,  исходы.
Почечнокаменная болезнь (нефролитиаз). 

9. Поликистозные почки. 
10. Нефросклероз, первично и вторично сморщенная почка. 
11. Хроническая почечная недостаточность:  морфологическая характеристика,  патоморфоз при

хроническом гемодиализе. 
12. Опухоли почек и почечных лоханок.

РАЗДЕЛ 6.  БОЛЕЗНИ ПОЛОВОЙ,  ЭНДОКРИННОЙ И НЕРВНОЙ СИСТЕМ,
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

1. Дисгормональные болезни половых органов и молочной железы: узловая гиперплазия
предстательной железы, гиперплазия эндометрия, мастопатии. 

2. Эктропион. 
3. Воспалительные болезни половых органов и молочной железы. 
4. Опухоли  половых  органов  и  молочной  железы;  рак  матки,  яичников,  молочной

железы: макро- и микроскопическая диагностика.
5. Болезни  беременности  и  послеродового  периода:  эклампсия,  внематочная

беременность, самопроизвольный аборт, пузырныый занос, плацентарный полип, эндометрит.
6. Болезни гипофиза. 
7. Болезни надпочечников; аддисонова болезнь. 
8. Болезни щитовидной железы; тиреотоксикоз, микседема. 
9. Болезни околощитовидных желез. 
10. Болезни островкового аппарата поджелудочной железы; сахарный диабет (клинико-

анатомические формы, морфологическая характеристика).
11. Паратиреоидная остеодистрофия. 
12. Фиброзная остеодисплазия; болезнь Педжета. 
13. Остеомиелит. 
14. Остеоартроз. 
15. Прогрессивная мышечная дистрофия. 
16. Миастения.
17. Демиелинизирующие  заболевания  головного  мозга:  боковой  амиотрофический

склероз, рассеянный склероз. 
18. Болезнь Альцгеймера. 
19. Энцефалиты.
20. Менингиты.
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ- 
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Патологическая анатомия»
предпола- гает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе

самостоятельной ра- боты. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и
практических занятий. Са- мостоятельная 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), доступ-
ной 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 лек-

тора) 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 об-

ратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных
замечаний.
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, озна-
комление 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 це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного вы-
полнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

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

ис- следовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
за- данию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую
роль за ра- ботой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомен- дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по воз- можности используйте наглядное представление материала.

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рей-
тинговой технологии обучения.

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у вы-
пускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания
из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку кон-
кретной 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 формирова-
ние личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содер-
жанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивиду-
альному 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 систе-
матический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподава- телем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также
указана в ме- тодических 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  опре- деление основных понятий курса. Студент
должен подробно разбирать примеры, которые по- ясняют такие определения, и уметь
строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно до- биваться 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
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в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт по-
казывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов,
содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист
помогает запом- нить  формулы,  основные  положения  лекции,  а  также  может  служить
постоянным  справочни- ком для студента. Различают два вида чтения: первичное и
вторичное. Первичное - это внима- тельное,  неторопливое  чтение,  при  котором  можно
остановиться  на трудных местах.  После него не должно остаться  ни одного непонятного
слова. Содержание не всегда может быть по- нятно после первичного чтения.

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – из-
влечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим соб-
ственная 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 до-
казательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предло-
жения. 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, повседнев- ной самостоятельной работы.

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

ходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке,
отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно
сопровождать комментариями,  схемами,  чертежами  и  рисунками.  Следует  помнить,  что
решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа,
которого  требует условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует
проверить  способами,  вы- текающими  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.
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Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библио-
графический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиоте-
кой.

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных
уси- лий. 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. Изу-

чая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
вы- писки, 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
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 крат-
кого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и под-
готовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к инте-
ресной 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 фор- мулировок.

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; списка литературы; приложений.

3. Основные требования к введению:



0

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно
включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему
данный во- прос  может  представлять  научный  интерес  и  есть  ли  связь  представляемого
материала с со- временностью. 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 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, ко-

гда 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 ча-

сти.
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, 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 практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем
в аудитории непосред- ственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается
пользоваться  норма- тивно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование интернет-ре- сурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из
числа тех, которые обучающи- еся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий
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в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися
по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно.
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки
абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки
сопровож- дать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится
на  титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета
приложений, не должен превышать 5 страниц.  Значительное превышение установленного
объема  является  недостат- ком  работы  и  указывает  на  то,  что  обучающийся  не  сумел
отобрать и переработать необходи- мый материал.

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-
блемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обоб-
щающие 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 про-
цессе 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 не-
грубой 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 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 

(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 стандар-

тами;
- 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 –
вставки, звуковое сопровождение.

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

Критерии оценки презентации
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

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

диа- грамм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

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

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на

практических занятиях.  Для  этого  обучающийся  изучает  лекции,  основную  и
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в
ра- бочей программе и доводятся до студентов заранее.
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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, отража-

ющая 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 

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

мостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи;

просу;

 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 во-

 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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодиче-
ских изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.

Критерии оценки практического задания:
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«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рас-
суждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изу- чении 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 фор- мулы, понятия,  процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для
подтверждения приня- того 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 сформулиро-
ваны 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 работе с муляжами/препаратами.
Может выполняться индивидуально либо в малых группах (по 2-3 человека). Работать

с муляжами/препаратами следует в соответствующей одежде (халат, шапочка, перчатки).
Методические указания для подготовки к экзаменам и зачетам.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению
зна- ний,  получаемых,  в  процессе  обучения,  а  также  применению  их  к  решению
практических  за- дач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в
знаниях, углубляет, си- стематизирует 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
экзаменационной сессии 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 осуществ- 
ляется по 100-балльной шкале.
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Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из ре-
зультатов:

 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 обуча-
ющегося

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 про-
ектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их
прохож- дения 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
ИТОГ

О:
80

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального
значения текущего рейтинга).

Необходимыми условиями допуска  обучающегося  к  промежуточной аттестации по
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей те-
кущего 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 про- межуточной аттестации.
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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
обуча- ющемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической
задолжен- ности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (мо-
дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости
обучающе- гося

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 госу-
дарственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам ма- гистратуры 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 дисци-
плине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и 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:

Рубежн
ый 
рейтин
г

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
кон- трольных 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 видоизмене- нии задания, свободно справляется с
задачами и практическими заданиями, пра- вильно обосновывает принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и из- лагать материал, не допуская
ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
из- лагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос,
может правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  уме- ниями и  навыками при выполнении практических
заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей,
допус- кает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последо- вательность  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 за- дания

0
рейтинговых

не аттестован
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баллов
Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (получено 
менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) 
невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам текущего 
контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗА- НЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

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 матери- ала, 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 обучаю-
щихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций
позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новей-
шими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном,
си- стематизированном  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;  отдель- ные 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
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятель- ной  работы обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы участия  в
научно-исследова- тельской 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 раскры-
тия перспектив дальнейшего развития данной науки.

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допуска-
ющая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой
при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и
конкре- тизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет
научно-по- нятийная 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
обучаю- щиеся  ориентируются  в  излагаемом  материале,  вопрос  в  конце  раздела
предназначен для вы- яснения степени усвоения только что изложенного материала. При
неудовлетворительных ре- зультатах  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. 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. Физиология эндокринной системы
Тема 1.1. Основные 
компоненты
эндокринной системы

Основные  компоненты  эндокринной  системы
(локальная и диффузная эндокринные системы).
Понятие желез внутренней  секреции.  Виды  желез
внутренней секреции. Центральные и периферические
железы. Рабочие си- стемы желез внутренней
секреции. Понятие эндокринной и нейроэндокринной
клеток.  Виды  биологически  актив- ных веществ:
гормоны, гормоноподобные пептиды, нейрогормоны,
нейромедиаторы,  модуляторы.  Функцио- нальные
признаки  гормонов,  отличающие  их  от  других
биологически активных веществ. Классификацию
гормо- нов. Формы передачи регулирующих влияний с
помощью биологически  активных  веществ.
Механизмы  действия гормонов на клетки-мишени.
Типы физиологического действия  (метаболический,
морфогенетический, кинети- ческий, корригирующий)
и  значение  гормонов.  Нервная и гуморальная
регуляция деятельности желез внутренней секреции.
Роль отрицательных обратных связей в саморе-
гуляции желез внутренней секреции. Гормоны желез
внутренней  секреции,  их  влияние  на  обменные
процессы и функции организма.

Тема 1.2. Классификация 
гормонов

Раздел 2. Физиология центральной нервной системы. Физиология высшей нервной 
деятель- ности
Тема 2.1. Физиология 
центральной
нервной системы

Морфофункциональная организация нейрона как еди-
ницы нервной системы. Возникновение локального и



рас- пространяющегося  возбуждений  в  нейроне.
Интегратив- ная функция нейрона. Классификация
нейронов. Понятие нервного центра в широком и
узком смысле слова. Фи-
зиологические свойства нервных центров.
Основные

Тема 2.2. Физиология
высшей нервной 

деятельности



принципы  распространения  возбуждения  в  нервных
цен- трах,  в  нейронных  сетях.  Принципы
координационной деятельности ЦНС. Рефлекторный
принцип деятельности нервной системы и принципы
рефлекторной теории. Ре- флекс - основной механизм
приспособительного реагиро- вания организма на
изменения условий внутренней и внешней  среды.
Значение  торможения  в  ЦНС.  История открытия
периферического  и  центрального  торможения. Виды
центрального  торможения.  Механизмы  взаимодей-
ствия возбуждающих (ВПСП) и тормозящих (ТПСП)
вли- яний  на  нейроне.  Механизмы
деполяризационного  (пес- симального) и
гиперполяризационного торможения нейрона.  Роль
различных  отделов  ЦНС  в  регуляции  фи-
зиологических  функций.  Пластичность  коры  (Э.А.
Асра- тян).  Корково-подкорковые  и  корково-
висцеральные  вза- имоотношения  (К.М.  Быков).
Функциональная асиммет- рия полушарий у человека.
Понятие мышечного тонуса. Рефлекторная природа и
функциональное  значение  то- нуса  мышц.  Типы
проприорецепторов, их локализация, строение, роль в
поддержании мышечного тонуса.  Мор- фологическая
основа  сухожильного  рефлекса.  Механизм
возникновения и регуляции мышечного тонуса на спи-
нальном уровне (спинального тонуса). Пути и
механизмы влияния структур продолговатого мозга и
мозжечка  на мышечный  тонус. Механизм
возникновения  состояния децеребрационной
ригидности  (контрактильного  тонуса) у бульбарного
животного. Структуры среднего мозга, участвующие в
формировании  мезэнцефалического  то- нуса.
Пластический  тонус  у  диэнцефалического  живот-
ного. Участие компонентов стриапаллидарной
системы и коры  больших  полушарий  в  регуляции
мышечного то- нуса.  Понятие тонического рефлекса.
Виды  тонических рефлексов  (статические  и  стато-
кинетические).  Участие структур спинного,
продолговатого и среднего мозга в их осуществлении.
Автономная  (вегетативная)  нервная  си- стема.  Ее
функции.  Физиологические  особенности  сим-
патического  и  парасимпатического  отделов
автономной нервной системы. Основные виды
медиаторов и рецепто- ров. Роль различных отделов в
регуляции функций авто- номной нервной системы.
Понятие ВНД. Представление о проявлениях ВНД
(врож- денных и приобретенных формах поведения,
высших психических функциях). Понятие условного
рефлекса. История  открытия  условных  рефлексов.
Значение  работ И.П.Павлова и  его  последователей  в
создании учения об условных рефлексах и физиологии
ВНД.  Сравнительная характеристика условных и
безусловных рефлексов. Зна- чение  условных
рефлексов в приспособлении животных и человека к
условиям существования. Правила, стадии и



механизмы выработки условных рефлексов.
Классифика- ция условных рефлексов. Торможение в
ВНД,  его  виды, условия  возникновения. Значение
торможения условных
рефлексов.  Понятие  типа  ВНД  (по  И.П.  Павлову).
Клас- сификация и характеристика типов ВНД. Роль
типов ВНД



и  других  индивидуально-типологических
характеристик человека в реализации
приспособительной деятельности. Понятия психики и
высших  психических  функций.  Виды основных
психических функций. Понятие мотивации.
Классификация  мотиваций.  Представление  о
механизме их возникновения. Понятие эмоции. Виды
эмоций. Пред- ставление  о  механизме  их
возникновения.  Понятие  па- мяти. Виды памяти.
Представление о механизмах кратко- временной  и
долговременной памяти.  Понятие мышле- ния. Виды
мышления.  Роль  различных  структур  мозга  в
реализации  процесса  мышления.  Развитие
абстрактного мышления  в  онтогенезе  человека.
Понятие  речи.  Виды речи  и  функции  речи.
Представление  о  механизмах  речи, функциональной
асимметрии  коры  больших  полушарий головного
мозга,  связанной  с  развитием  речи  у  человека.
Понятие сознания. Особенности эмоций у детей в
раннем онтогенезе, развитие,  речи у  детей - роль
социальной среды, формирование обобщающего
значения слова. Представление  о физиологических и
психофизиологиче- ских методах исследования
психических функций. Поня- тие о целенаправленном
поведении. Анализ компонентов функциональной
системы поведенческого акта. Биологи- чески и
социально детерминированные виды целенаправ-
ленной  деятельности.  Представление  о  труде  как  об
од- ном из проявлений целенаправленной
деятельности чело-
века.

Раздел 3. Физиология сенсорных систем. Физиология
боли

Тема 3.1. Физиология 
сенсорных
систем.

Физиология  сенсорных  систем.  Общая  физиология
сен- сорных систем.  Свойства  и функции сенсорных
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систем. Функциональные особенности
периферического, провод- никового и центрального
отделов сенсорных систем. Роль  ретикулярной
формации,  ствола  головного  мозга, таламуса,  коры
больших  полушарий  в  сенсорной  функ- ции ЦНС.
Функциональная классификация ядер тала- муса. Слои
коры больших полушарий. Колонковая орга- низация
коры больших полушарий. Моторные сенсорные и
ассоциативные зоны коры больших полушарий, их ло-
кализация и функции. Рецептор. Классификация
рецепто- ров. Рецептивное поле. Зрительная сенсорная
система. Зрительная  сенсорная  система.  Функции
диоптрического аппарата глаза, рефракция,
аккомодация, понятие о нару- шении  рефракции.
Рецепторный  аппарат  глаза:  фотохи- мические
процессы в рецепторах сетчатки при действии света,
функции  биполярных  и  ганглиозных  клеток  сет-
чатки.  Современные  представления  о  восприятии
цвета. Проводниковый и корковый отделы
зрительного анализа- тора. Зрительное восприятие.
Слуховая сенсорная си- стема.  Звукопроводящий  и
звуковоспринимающий аппа- рат уха. Проводниковый
и  корковый  отделы  слухового анализатора.
Центральные механизмы анализа звуков. Теории
восприятия параметров звука. Бинауральный слух.
Соматовисцеральная сенсорная система. Перифери-
ческий, проводниковый и центральный отделы
тактиль-
ной, температурной, висцеральной,
проприоцептивной

Тема 3.2. Физиология боли
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сенсорных  систем.  Ноцицептивная  и
антиноцицептивная системы.  Периферический,
проводниковый  и  централь- ный отделы  вкусовой и
обонятельной сенсорных систем. Нервные механизмы
управления  движениями.  Централь- ная  регуляция
мышечного  тонуса  и  движений.  Иерархия
двигательного  контроля.  Спинальные  рефлексы.
Миота- тический, обратный миотатический,
сгибательный ре- флексы. Роль ствола головного мозга
в  регуляции  мы- шечного тонуса. Тонические
стволовые рефлексы (Р. Магнус). Роль коры больших
полушарий в регуляции движений:  двигательные
области  коры,  их  связи  и  роль  в формировании
двигательных  команд.  Роль  мозжечка  и базальных
ганглиев  в  регуляции  деятельности  опорно-
двигательного  аппарата.  Интегративная  деятельность
ор- ганизма. Роль коры больших полушарий в
формировании системной деятельности организма.
Значение таламо- кортикальных и кортико-
таламических взаимоотноше- ний в интегративной
деятельности мозга. Бодрствование. Сон,  его виды и
фазы.  Роль  структур  ЦНС  в  формирова- нии
биоритмов.  Физиологические  механизмы  внимания.
Эмоции  и  мотивации.  Роль  гипоталамуса,
лимбической системы, центрального серого вещества,
коры больших полушарий в формировании мотиваций
и эмоций. Веге- тативные и двигательные компоненты
эмоций. Научение, виды научения, условный рефлекс
как  основа  ассоциа- тивного  научения.  Механизмы
формирования,  особенно- сти, условия выработки,
классификации и виды торможе- ния условных
рефлексов. Представление о динамическом
стереотипе; Типологические особенности проявления
свойств нервной системы и типы высшей нервной дея-
тельности. Память, ее виды и механизмы.
Нейрофизиоло- гические механизмы мышления, речи.
Нейрофизиологи- ческие корреляты сознания.
Понятие  боли,  ноцицепции.  Функции  боли,  её
классифи- кация.  Морфо-функциональная
характеристика  отделов болевой  сенсорной  системы.
Представление  о  теориях механизма  возникновения
боли (интенсивности,  синхро- низации афферентного
потока, специфичности, ворот- ного  контроля,
генераторов).  Роль  таламуса  и  коры  боль- ших
полушарий  головного  мозга  в  интеграции  и  анализе
болевого возбуждения. Сенсорно-дискриминативный
и семантический  анализ  повреждающего  агента.
Понятия антиноцицепции  и  антиноцицептивной
системы  (АНЦС). Компоненты  и  функции  АНЦС.
Уровни  АНЦС:  система нисходящего  тормозного
контроля первичных афферен- тов и первых релейных
ядер; лимбико-гипоталамический уровень;  корковый
уровень  (вторичная  соматосенсорная и  орбито-
фронтальная  области  коры).  Нейрохимические и
нейрофизиологические  механизмы АНЦС. Пресинап-
тические и постсинаптические изменения  при
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активации
АНЦС.  Понятие  болевого  порога.  Алгометрия.
Физиоло- гические основы обезболивания.

Раздел 4. Физиология крови. Физиология
кровообращения
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Тема  4.1.  Понятие  крови,
системы крови. Количество
циркулирую- щей крови, ее
состав. Функции крови. Процесс
свертывании крови
(гемостаз), его значение.

Понятие крови, системы крови. Количество
циркулирую- щей крови, ее состав. Функции
крови.Основные кон- станты  крови,  их  величина  и
функциональное значение. Понятие об осмотическом
давлении крови. Представле- ние о саморегуляторном
принципе  механизма  поддержа- ния  констант  крови.
Функциональные  системы,  обеспе- чивающая
поддержание постоянства рН и осмотического
давления крови. Понятие о гемолизе, его видах и
плазмо- лизе.  Форменные  элементы  крови,  их
физиологическое значение. Понятие об эритро-, лейко-
и тромбоцитопоэзе, их  нервной  и  гуморальной
регуляции.  Гемоглобин,  его соединения,
функциональное  значение.  Лимфа,  ее  состав и
функции. Представление о защитной функции крови и
ее проявлениях (иммунные реакции, свертывание
крови). Группы  крови.  Разновидности  систем  групп
крови  (АВ0, резус – принадлежность). Их
значение.Процесс свертыва- нии крови (гемостаз), его
значение.  Основные  факторы, участвующие  в
процессе  свертывания  крови  (тканевые, плазменные,
тромбо-, эритро- и лейкоцитарные), их
функциональная  характеристика.Представление  о
внеш- ней (тканевой) и внутренней (кровяной)
системах сверты- вания крови, фазах свертывания
крови, процессах ретрак- ции  и  фибринолиза.
Факторы, ускоряющие и замедляю- щие свертывание
крови.  Особенности  системы  крови  у детей:
форменные элементы, плазма крови, формирова- ние
групповой  принадлежности  крови  в  онтогенезе,  им-
мунитет.
Понятие физиологической системы кровообращения
(сердечно-сосудистой  системы).  Нагнетательная
(насос- ная) функция сердца. Морфо-функциональные
особенно- сти  организации  сердца.  Типичные  и
атипичные  (  Р-  и  Т- клетки ) кардиомиоциты,
проводящая система сердца, клапанный  аппарат,
полости  сердца.  Физические  и  фи- зиологические
свойства сердечной мышцы. Понятие
функционального синцития для сердца.
Возникновение и распространение  возбуждения  в
сердце.  Автоматия,  её природа, центры и градиент.
Ионные механизмы возбуж- дения  атипичных
миокардиоцитов.  Механизмы  возник- новения
медленной  диастолической  деполяризации.  Из-
менения  возбудимости  при  возбуждении  типичных
кар- диомиоцитов. Электромеханическое сопряжение.
Экс- трасистола.  Компенсаторная  пауза.  Сердечный
цикл,  его фазовая   структура.    Представление   о
хроно-,батмо-
,дромо- и инотропных эффектах как проявлениях
регуля- торных  влияний  на  работу  сердца.  Виды
регуляции сер- дечной деятельности. Внутрисердечная
регуляция.  Нерв- ный  и  гуморальный  механизмы
экстракардиальной  регу- ляции сердечной
деятельности Эндокринная функция сердца. Влияние

Тема 4.2. Понятие физиологиче-
ской системы кровообращения
(сердечно-сосудистой системы).
Методы регистрации электриче-
ских проявлений сердечной дея-
тельности. Основные отведения
ЭКГ у человека
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атрионатрийуретического пептида на тонус сосудов и
процесс мочеобразования. Функциональ- ная
классификация  кровеносных  сосудов.  Основные  за-
коны гидродинамики и их использование для
объяснения физиологических  функций  и
закономерностей  движения крови по сосудам.
Факторы, обеспечивающие движение
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крови по сосудам. Параметры периферического
кровооб- ращения (давление крови, линейная и
объемная скорости кровотока, время кругооборота
крови). Изменение сопро- тивления,  кровяного
давления и скорости кровотока в различных участках
сосудистого  русла.  Нервная,  гумо- ральная  и
миогенная  регуляция  тонуса  сосудов.  Понятия
систолического,  диастолического,  пульсового  и
среднего артериального  давления.  Факторы,
определяющие  вели- чину АД. Функциональная
система, поддерживающая нормальный уровень
артериального давления. Микро- циркуляция и её роль
в механизмах обмена жидкости и различных веществ
между  кровью  и  тканями.  Внешние проявления
деятельности  сердца  (электрические,  звуко- вые,
механические). Механизмы возникновения ЭДС
сердца.  Теория  Эйнтховена.  Методы  регистрации
элек- трических проявлений сердечной деятельности.
Основ- ные отведения ЭКГ у человека. Структурный
анализ нор- мальной  ЭКГ.  Методы  исследования
звуковых  проявле- ний  деятельности  сердца.
Происхождение сердечных то- нов, их виды и места
наилучшего выслушивания. Методы исследования
артериального (сфигмография) пульса. Клиническая
оценка  пульса  у  человека.  Методы  измере- ния
артериального  давления крови (прямой и непрямой).
Методы Рива-Роччи и Короткова. Сердечная деятель-
ность при физической нагрузке. Сердечный выброс –
ин- тегральный показатель работы сердца. Механизм
измене- ния  сердечного  выброса  при  физической
нагрузке. Изме- нение структуры сердечного ритма в
условиях физически напряженной  деятельности.
Регуляция  сосудистого  то- нуса  при  физической
нагрузке.  Механизмы  усиления  ве- нозного  возврата
при  мышечной  работе  (венозный,  мы- шечный,
дыхательный “насосы”). Методы оценки физи- ческой
работоспособности человека по показателям ра- боты
сердца.  Особенности  кровообращения  у  плода  и  у
детей:  схема  кровообращения  у  плода  и  его
перестройка после рождения, сердце у плода и у детей
разного  воз- раста,  сосудистая  система  у  детей
различного  возраста, формирование тонуса
блуждающего нерва у детей и из-
менение частоты сердечных сокращений в онтогенезе.

Раздел 5. Физиология дыхания. Физиология пищеварения. Физиология выделения.
Тема 5.1. Значение дыхания для
ор- ганизма. Основные этапы
про- цесса.  Представление  о
регуляции дыхания по принципу
возмущения
и принципу отклонения.

Значение  дыхания  для  организма.  Основные  этапы
про- цесса.  Внешнее  дыхание.  Биомеханика  вдоха  и
выдоха. Спирометрия, спирография. Состав
вдыхаемого, выдыха- емого и альвеолярного воздуха.
Анатомическое, физио- логическое и функциональное
мертвые пространства. Аэрогематический барьер.
Диффузионная способность легких. Транспорт газов
кровью. Кривая диссоциации ок- сигемоглобина.
Факторы,  влияющие  на  процесс  образо- вания  и
диссоциации  оксигемоглобина.  Понятие  кисло-

Тема  5.2.  Пищеварение,  его
значе- ние,  типы  и  формы.
Особенности пищеварения,
значение микро-
флоры в этом процессе
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родной емкости крови. Носовое и ротовое дыхание, их
особенности.  Функциональная  связь  процессов
дыхания, жевания и глотания. Понятие дыхательного
центра в ши-
роком и узком смысле слова. Представление о
локализа-

Тема 5.3. Понятие выделения, 
его роль в поддержании 
гомеостаза.
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ции  и  организации  строения  дыхательного  центра  в
ши- роком смысле слова. Типы дыхательных нейронов
про- долговатого мозга, их автоматия. Роль различных
рецеп- торов и отделов дыхательного центра в
механизмах смены фаз дыхания. Представление о
регуляции дыхания по  принципу  возмущения  и
принципу  отклонения.  За- щитные дыхательные
рефлексы. Механизм первого вдоха новорожденного.
Дыхание  при  повышенном  и  понижен- ном
барометрическом давлении. Дыхание в условиях вы-
полнения  физической  нагрузки.  Оценка  минутного
объ- ема дыхания. Регуляция дыхания при мышечной
работе (гуморальные  и  нервные  механизмы).
Особенности си- стемы дыхания у детей: вентиляция
легких, механизм первого вдоха новорожденного.
Понятие  выделения,  его  роль  в  поддержании
гомеостаза. Почка  –  главный  выделительный  орган.
Морфофункцио- нальная характеристика нефрона,
особенности его крово- снабжения.  Механизм
клубочковой фильтрации, его ре- гуляция. Первичная
моча,  отличие  её  состава  от  плазмы крови.
Реабсорбция. Обязательная (облигатная) и избира-
тельная  (факультативная)  реабсорбция.  Активные  и
пас- сивные процессы, лежащие в основе реабсорбции.
Поня- тие  пороговых  и  непороговых  веществ.
Поворотно-про- тивоточный механизм концентрации
мочи на уровне петли Генле и собирательной трубки.
Механизмы регуля- ции  процесса  реабсорбции.  Роль
основных  гуморальных факторов:  альдостерона  и
антидиуретического  гормона. Секреция  в  почечных
канальцах.  Вторичная  моча.  Пред- ставление о
гоместатических функциях почек (регуляция объёма
жидкости,  осмотического  давления,  кислотно-ос-
новного  равновесия,  количества  неорганических  и
орга- нических  веществ,  давления  крови,
кроветворения).Ме- ханизм мочеиспускания, его
регуляция. Особенности вы- делительной системы у
плода и у детей: созревание моче- образовательной
функции почки, состав и объем мочи,
мочевыведение.  Регуляция  функции  почки.  Роль
почки и других факторов в поддержании гомеостазиса
у детей.

Раздел 6. Физиология функциональных состояний
Тема 6.1. Понятие функциональ-
ного состояния. Способы оценки
функционального состояния.
Опти- мальный уровень
функциональ-
ного состояния.

Понятие  функционального  состояния.  Способы
оценки функционального состояния. Оптимальный
уровень функционального  состояния.
Индивидуальные  различия в  функциональных
состояниях.  Регуляция  функциональ- ных состояний.
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Связь  уровня  функционального  состоя- ния  с
эффективностью  и  продуктивностью  целенаправ-
ленной  деятельности.  Функциональное  состояние
чело- века  в  условиях  эмоционально  напряженной
деятельно- сти.  Особенности  формирования
архитектоники  целена- правленного  поведенческого
акта.  Понятие  и  виды  физи- ческой  нагрузки.
Особенности  трудовой  деятельности  в условиях
современного  производства.  Понятия  здоровья и
болезни. Критерии оценки. Факторы, влияющие на со-
стояние здоровья. Особенности сохранения здоровья
в
современных  условиях.  Здоровье  и  труд.  Понятие
здоро- вого образа жизни. Особенности образа
жизни и труда

Тема  6.2.  Функциональное
состоя- ние человека в условиях
эмоцио- нально напряженной
деятельности
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студентов. Работоспособность. Этапы
работоспособно- сти.  Утомление,  его  механизмы.
Понятие  пассивного  и активного  отдыха.  Понятие
стресса. Виды стресса. Ста- дии развития стресса по Г.
Селье.  Стрессреализующие  и стресслимитирующие
системы. Роль эмоционального стресса  в  развитии
соматической  патологии.  Роль  инди- видуально-
типологических  особенностей  в  формирова- нии
устойчивости к психоэмоциональному стрессу. Про-
филактика психоэмоционального стресса.

1.2. Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисци- плине (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 преподава- телей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных
способно- стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении, рас- ширении, 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 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 испол- нением роли разрабатывается модель-пьеса
ситуации, между  студентами распределяются роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся различными интересами; в про- цессе их взаимодействия должно быть
найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (ме- тод 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,
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когда надо разработать раци- ональный маршрут, пользуясь различными картами).
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- 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
делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искус-
ственно  созданные,  содержащие  значительные элемент условности  при  отражении  в  нем
жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельно-
сти 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
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 – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к догма-
тическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение из-
влекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подразумева-
ющего 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 устано-
вить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой
дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
плани- рование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их  заданная
очередность. Разновидностью  свободной  дискуссии  является  форум,  где  каждому
желающему  дается  не- ограниченное  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
об- мен  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
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое
обсуждение спо- собствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное
количество участников - 5- 7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется
определенное время, в тече- ние  которого  они  должны  подготовить  аргументированный
обдуманный ответ.  Педагогиче- ский  работник  может  устанавливать  правила  проведения
группового  обсуждения  –  задавать определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм
выработки общего мнения, назначить ли- дера и др.

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты
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специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная мо-
дель 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 обучаю- щимся  предоставляется  возможность  высказать  свою
точку  зрения  на  рассматриваемую  про- блему,  учиться  обосновывать  и  защищать  ее.
Аргументируя  и  отстаивая  свое  мнение,  обуча- ющийся  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
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  практи- ческих  задач  или  проблем,  требующего  интеграции
знаний из различных предметных обла- стей.

- 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) - совре-
менная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оце-
нивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
под- борка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам
(темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ФИЗИОЛОГИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ
1. Основные  компоненты  эндокринной  системы  (локальная  и  диффузная  эндокринные

системы).
2. Гормоны  желез  внутренней  секреции,  их  влияние  на  обменные  процессы  и  функции

организма.
3. Физиологические основы рационального питания. 
4. Обмен энергии. 
5. Энергетический баланс. 
6. Соотношение между приходом и расходом энергии. 
7. Измерение энергозатрат на разные виды деятельности. 
8. Терморегуляция

РАЗДЕЛ 2. ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. ФИЗИО-
ЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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1. Морфофункциональная организация нейрона как единицы нервной системы. 
2. Возникновение локального и распространяющегося возбуждений в нейроне. 
3. Интегративная функция нейрона. 
4. Классификация нейронов.
5. Понятие ВНД. Представление о проявлениях ВНД (врожденных и приобретенных формах

поведения, высших психических функциях).
6. Двигательные системы. Общие принципы организации. 
7. Организация движений на уровне спинного мозга, ствола, коры Управление движениями

двигательных систем. 
8. Автономная нервная система 
9. Спинальные, стволовые и гипоталамические центры регуляции висцеральных функций.
10. Рефлекторный принцип деятельности ЦНС 
11. Свойства нервных центров и координационная деятельность ЦНС.

РАЗДЕЛ 3. ФИЗИОЛОГИЯ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ. ФИЗИОЛОГИЯ БОЛИ
1. Физиология сенсорных систем. Общая физиология сенсорных систем. Свойства и 

функции сенсорных систем.
2. Зрительная сенсорная система
3. Слуховая сенсорная система
4. Эмоции и мотивации
5. Понятие боли.
6. Сенсорное преобразование, его этапы. Общий план строения, основные функции каждого 

отдела
7. Учение И.П. Павлова о ВНД. 
8. Условные рефлексы, виды. 
9. Функциональная анатомия коры головного мозга. 
10. Физиологические основы психической деятельности человека.

РАЗДЕЛ 4. ФИЗИОЛОГИЯ КРОВИ. ФИЗИОЛОГИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ
1. Физиология системы крови. 
2. Состав и функции крови. 
3. Физико-химические свойства крови. 
4. Гемостаз

РАЗДЕЛ 5. ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ. ФИЗИОЛОГИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ. ФИ-
ЗИОЛОГИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ

1. «Мертвое»  пространство,  его  объем  и  физиологическое  значение.  Распределение
дыхательного объема между «мертвым» пространством и легочными альвеолами.

2. Методы спирографии, спирометрии.
3. Основные функции пищеварительного аппарата. 
4. Виды пищеварения.
5. Акт дефекации как конечный результат пищеварения в толстой кишке.
6. Органы  выделения,  их  функции.  Участие  в  поддержании  важнейших  параметров

внутренней среды.
7.   Физиология системы дыхания. 
8. Вентиляция легких. 
9. Газообмен и транспорт газов кровью. 
10. Регуляция дыхания..

РАЗДЕЛ 6. ФИЗИОЛОГИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ
1. Понятие о функциональной системе (И.П.Павлов, П.К.Анохин, К.В.Судаков). 
2. Функциональная система как аппарат саморегуляции физиологических функций.
3. Связь  уровня  функционального  состояния  с  эффективностью  и  продуктивностью

целенаправленной деятельности. 
4. Функциональное состояние человека в условиях эмоционально напряженной деятельности. 
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5. Особенности формирования архитектоники целенаправленного поведенческого акта.



6

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Нормальная физиология»
предполагает изучение  материалов  дисциплины  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе
самостоятельной  работы. Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров  и
практических занятий. Самосто- ятельная 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), доступ-
ной 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 лек-

тора) 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 об-

ратить  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, озна-
комление 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 це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного вы-
полнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

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

ис- следовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
за- данию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую
роль за ра- ботой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
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рекомен- дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по воз- можности используйте наглядное представление материала.

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рей-
тинговой технологии обучения.

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у вы-
пускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания
из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку кон-
кретной 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 формирова-
ние личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содер-
жанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивиду-
альному 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 систе-
матический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподава- телем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также
указана в ме- тодических 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  опре- деление основных понятий курса. Студент
должен подробно разбирать примеры, которые по- ясняют такие определения, и уметь
строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно до- биваться 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 по- казывает,
что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает
запом- нить  формулы,  основные положения лекции,  а  также может служить  постоянным
справочни- ком для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное
- это внима- тельное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных
местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда
может быть по- нятно после первичного чтения.

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – из-
влечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим соб-
ственная 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

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 до-
казательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предло-
жения. 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, повседнев- ной самостоятельной работы.
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Методические материалы по самостоятельному решению задач
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, ис-

ходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке,
отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно
сопровождать комментариями,  схемами,  чертежами  и  рисунками.  Следует  помнить,  что
решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа,
которого  требует условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует
проверить  способами,  вы- текающими  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 библио-
графический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиоте-
кой.

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных
уси- лий. 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. Изу-

чая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
вы- писки, 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
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 крат-
кого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и под-
готовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к инте-
ресной 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,
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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 фор- мулировок.

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 во- прос  может  представлять  научный  интерес  и  есть  ли  связь  представляемого
материала с со- временностью. 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 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, ко- 

гда 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 ча-

сти.
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, постав-

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



2

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 практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем
в аудитории непосред- ственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается
пользоваться  норма- тивно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование интернет-ре- сурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из
числа тех, которые обучающи- еся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно.
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки
абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки
сопровож- дать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится
на  титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета
приложений, не должен превышать 5 страниц.  Значительное превышение установленного
объема  является  недостат- ком  работы  и  указывает  на  то,  что  обучающийся  не  сумел
отобрать и переработать необходи- мый материал.

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-
блемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обоб-
щающие 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 про-
цессе 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 не-
грубой 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 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 

(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 стандар-

тами;
- 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 –
вставки, звуковое сопровождение.

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

Критерии оценки презентации
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

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

диа- грамм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

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

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на

практических занятиях.  Для  этого  обучающийся  изучает  лекции,  основную  и
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в
ра- бочей 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, отража-

ющая 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 

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

мостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи;

просу;

 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 во-
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 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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодиче-
ских 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
изу- чении 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 фор- мулы, понятия,  процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для
подтверждения приня- того 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 сформулиро-
ваны 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 экзаменам и зачетам.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению
зна- ний,  получаемых,  в  процессе  обучения,  а  также  применению  их  к  решению
практических  за- дач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в
знаниях, углубляет, си- стематизирует 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
экзаменационной сессии 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 осуществ- 
ляется по 100-балльной шкале.

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из ре- 
зультатов:

 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 обуча-
ющегося

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 про-
ектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их
прохож- дения 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 20
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задания
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итоговое практическое 
задание

20

рубежи текущего контроля 30
ИТОГ

О:
80

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального
значения текущего рейтинга).

Необходимыми условиями допуска  обучающегося  к  промежуточной аттестации по
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей те-
кущего 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 про- межуточной 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
обуча- ющемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической
задолжен- ности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (мо-
дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости
обучающе- гося

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 госу-
дарственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам ма- гистратуры 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 дисци-
плине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и 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:

Рубежн
ый 
рейтин
г

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
кон- трольных мероприятий промежуточной аттестации



9

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 видоизмене- нии задания, свободно справляется с
задачами и практическими заданиями, пра- вильно обосновывает принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и из- лагать материал, не допуская
ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
из- лагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос,
может правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  уме- ниями и  навыками при выполнении практических
заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей,
допус- кает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последо- вательность  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 за- дания

0
рейтинговых

баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (получено 
менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) 
невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам текущего 
контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗА- НЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

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 матери- ала, 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 обучаю-
щихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций
позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новей-
шими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном,
си- стематизированном  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;  отдель- ные 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
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятель- ной  работы обучающихся  над  дисциплиной (модулем)  и  формы участия  в
научно-исследова- тельской 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 раскры-
тия перспектив дальнейшего развития данной науки.

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допуска-
ющая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой
при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и
конкре- тизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет
научно-по- нятийная 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
обучаю- щиеся  ориентируются  в  излагаемом  материале,  вопрос  в  конце  раздела
предназначен для вы- яснения степени усвоения только что изложенного материала. При
неудовлетворительных ре- зультатах  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. 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 патофизиологии
Тема 1.1. Введение. 
Предмет,

Основные этапы становления и развития 
патофизиологии.

разделы и методы 
патофи-
зиологии. Основные 
понятия общей нозологии

Патофизиология как фундаментальная и интегративная
научная  специальность  и  дисциплина  (модуль).
Структура патофизиологии:  общая  патофизиология
(общая  нозология; типовые  патологические  процессы);
типовые формы пато- логии органов и функциональных
систем; клиническая па- тофизиология. Предмет и задачи
патофизиологии.
Патофизиология как теоретическая и методологическая
база клинической  медицины.  Методы  патофизиологии.
Модели- рование как основной и специфический метод
патофизиоло- гии. Значение сравнительно-
эволюционного метода. Роль

Тема 1.2. Повреждение
клетки.  Реактивность  и
рези- стентность
организма. Их значение в
патологии.
Наследственность,
изменчи-
вость и патология
Тема 1.3. Типовые   
наруше-
ния органно-тканевого   
кро-
вообращения и 
микроцирку-

достижений молекулярной биологии, генетики, 
биофизики,

ляции биохимии, электроники, математики, кибернетики, 
эколо-
гии и других наук в развитии клинической 
патофизиологии.
Экспериментальная терапия как важный метод 
изучения
этиологии и патогенеза заболеваний и разработки 
новых
способов лечения.



Общая нозология. Учение о болезни. Основные понятия 
об-
щей нозологии: норма, здоровье, переходные состояния 
ор-
ганизма между здоровьем и болезнью (синдром 
становления
болезни, предболезнь). Понятие о патологическом 
процессе,
патологической реакции, патологическом состоянии, 
типо-
вом патологическом процессе, типовых формах 
патологии
органов и функциональных систем. Характеристика 
поня-
тия “болезнь”. Стадии болезни.
Значение биологических и социальных факторов в 
патоло-
гии человека. Принципы классификации болезней.



Общая этиология. Принцип детерминизма в патологии.
Роль причин  и  условий  в  возникновении  болезней;  их
диалекти- ческая  взаимосвязь.  Внешние  и  внутренние
причины  и  фак- торы риска болезни. Понятие о
полиэтиологичности бо- лезни.  Этиотропный  принцип
профилактики и терапии бо- лезней.
Общий  патогенез.  Причинно-следственные  связи  в
патоге- незе;  первичные  и  вторичные  повреждения.
Локализация  и генерализация  повреждения;  местные  и
общие  реакции  на повреждение, их взаимосвязь.
Ведущие звенья патогенеза;
«порочные  круги».  Единство  функциональных  и
структур- ных изменений в патогенезе заболеваний.
Исходы болезней. Выздоровление полное и неполное. Ре-
миссия, рецидив, осложнение. Защитные,
компенсаторные и восстановительные  реакции
организма.  Механизмы  выздо- ровления.
Патогенетический принцип лечения болезней.
Терминальные состояния. Умирание как стадийный про- 
цесс. Преагональное состояние, агония,

клиническая смерть, биологическая смерть. 
Патофизиологические ос- новы реанимации. 
Постреанимационные расстройства. Со- циально-
деонтологические аспекты реанимации человека. 
Болезнетворные факторы внешней среды. 
Повреждающее действие физических факторов. 
Повреждающее действие механических воздействий, 
электрического тока, ионизиру- ющих излучений, 
факторов космического полета. Патоген- ное действие 
химических факторов: экзо- и эндогенные ин- 
токсикации. Алкоголизм, токсикомания, наркомания: 
харак- теристика понятий, виды, этиология, патогенез, 
проявления, последствия. Болезнетворное влияние 
биологических фак- торов; вирусы, риккетсии, бактерии 
и паразиты как причины заболеваний. Психогенные 
патогенные факторы; понятие о ятрогенных болезнях. 
Значение социальных факторов в со- хранении здоровья 
и возникновении болезней человека.
Причины  повреждения  клетки:  экзо-  и  эндогенные;
инфек- ционно-паразитарные  и  неинфекционные;
физические, хи- мические, биологические.
Общие  механизмы  повреждения  клетки.  Повреждение
мем- бран  и  ферментов  клетки;  значение  перекисного
окисления липидов  (ПОЛ)  в  повреждении  клетки;
прооксиданты и ан- тиоксиданты; альтерация клеточных
мембран амфифиль- ными соединениями и детергентами;
повреждение  рецепто- ров  клеточных  мембран.
Нарушение механизмов регуляции функции клеток. Роль
цитокинов  и  вторичных  мессендже- ров. Нарушение
механизмов энергообеспечения клеток. Значение
дисбаланса ионов натрия, калия, кальция и жидко- сти в
механизмах повреждения клетки. Нарушение механиз-
мов, контролирующих пластическое обеспечение клетки
и деятельность  ядра.  Повреждение  генетического
аппарата. Проявления  повреждения  клетки:



специфические  и  неспе- цифические  проявления
повреждения  клетки.  Признаки  по- вреждения;  отек  и
набухание клетки, снижение мембран- ного потенциала,
появление флюоресценции, нарушение
клеточных функций и др. Дистрофии и дисплазии
клетки,



паранекроз, некробиоз, некроз, аутолиз. Ферменты - мар-
керы  цитолиза,  их  диагностическое  и  прогностическое
зна- чение в практической медицине.
Механизмы защиты и адаптации клеток при
повреждающих воздействиях.  Микросомальная  система
детоксикации,  бу- ферные системы, клеточные
антиоксиданты, антимутацион- ные системы.
Приспособительные изменения функции клетки,  ее
рецепторного и генетического аппарата, интен- сивности
метаболизма. Клеточная и субклеточная регенера- ция.
Пути  повышения  устойчивости  клеток  к  действию  па-
тогенных  факторов  и  стимуляции  восстановительных
про- цессов в поврежденных клетках; применение с этой
целью генно-инженерных,  биологических  препаратов;
понятие о биотерапии. Методы выявления повреждения
клеток раз- личных органов и тканей в клинике.
Виды  нарушения  периферического  кровообращения.
Пато- логическая форма артериальной гиперемии.
Нейрогенный и гуморальный механизмы местной
вазодилятации; нейро- миопаралитический механизм
артериальной гиперемии. Из- менения микроциркуляции
при  патологической артериаль- ной  гиперемии.  Виды,
симптомы и значение артериальной гиперемии. Ишемия.
Причины, механизмы развития, прояв- ления;
расстройства микроциркуляции при ишемии. По-
следствия ишемии. Значение уровня функционирования
ткани  и  органа,  шунтирования  и  коллатерального
кровооб- ращения в исходе ишемии; инфаркта миокарда
и  ишемиче- ский  инсульт  как  наиболее  клинически
значимые послед- ствия ишемии. Венозная гиперемия, ее
причины.  Микро- циркуляция  в  области  венозного
застоя.  Симптомы  и  значе- ние  венозной  гиперемии.
Синдром хронической  венозной недостаточности. Стаз:
виды (ишемический, застойный, “истинный”). Типовые
формы расстройств микроциркуля- ции крови и лимфы:
внутрисосудистые,  трансмуральные, внесосудистые.  Их
причины,  возможные  механизмы  прояв- ления  и
последствия.  Понятие  о  капилляротрофической  не-
достаточности.
Нарушения  реологических  свойств  крови  как  причина
рас- стройств  органно-тканевого  кровообращения  и
микроцир- куляции. Изменение вязкости крови.
Гемоконцентрация. Нарушение  суспензионной
устойчивости  и  деформируемо- сти  эритроцитов,
агрегация  и  агглютинация  тромбоцитов  и эритроцитов,
“сладж”-феномен. Нарушение структуры по- тока крови
в микрососудах. Синдром неспецифических ге-
мореологических расстройств.

Раздел 2. Патофизиология воспаления. Типовые нарушения иммуногенной 
реактивности организма. Лихорадка. Гипер- и гипотермии

Тема 2.1.   
Патофизиология
воспаления.

Характеристика  понятия.  Этиология  воспаления.
Основные компоненты патогенеза воспалительного
процесса.
Альтерация: изменения структур, функции, обмена
веществ, состояния мембран клеток и клеточных
органелл; меха- низмы повышения проницаемости.

Тема 2.2. Типовые
наруше- ния
иммуногенной реактив-
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ности организма:
аллергия,
состояния  и  болезни
иммун- ной аутоагрессии

Освобождение и актива- ция  биологически  активных
веществ  –  медиаторов  воспале- ния;  их  виды,
происхождение  и  значение  в  динамике  разви- тия и
завершения воспаления.

Тема 2.3. Лихорадка. 
Гипер-
и гипотермии
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Сосудистые реакции: изменения тонуса стенок сосудов,
их проницаемости,  крово-  и  лимфообращения  в  очаге
воспале- ния; их стадии и механизмы.
Экссудация. Усиление фильтрации, диффузии, осмоса и
микровезикуляции  как  основа  процесса  экссудации;
значе- ние  физико-химических  сдвигов  в  очаге
воспаления. Виды экссудатов. Воспалительный отек, его
патогенетические звенья.
Эмиграция  форменных  элементов  крови  из
микрососудов. Стадии  и  механизмы.  Фагоцитоз;  его
виды,  стадии  и  меха- низмы. Недостаточность
фагоцитоза; ее причины и значение при воспалении.
Пролиферация. Репаративная стадия воспаления; меха-
низмы пролиферации; ее стимуляторы и ингибиторы.
Местные  и  общие  признаки  воспаления.  Виды
воспаления. Хроническое  воспаление.  Общие
закономерности развития. Патогенетические особенности
острого и хронического вос- паления.
Синдром  системной  воспалительной  реакции  –
патогенети- ческая основа синдрома полиорганной
недостаточности.
Роль  реактивности  организма  в  развитии  воспаления;
связь местных и общих явлений при воспалении;
значение иммун- ных  реакций  в  воспалительном
процессе.  Воспаление  и  им- мунопатологические
состояния. Диалектическая взаимо- связь  патогенных и
адаптивных реакций в воспалительном процессе. Исходы
воспаления. Биологическое значение вос- паления.
Понятие о системном действии медиаторов воспа- ления
и его патогенности. Принципы противовоспалитель- ной
терапии.
Ответ острой фазы.
Характеристика  понятия  “ответ  острой  фазы”.
Взаимосвязь местных и общих реакций организма на
повреждение. Белки острой фазы. Основные медиаторы
ответа острой фазы (ООФ). Проявления ООФ. Роль ООФ
в  защите  организма при  острой  инфекции  и
формировании противоопухолевой резистентности.
Типовые нарушения теплового баланса организма. Лихо-
радка
Гипер-  и  гипотермические  состояния  организма:  их
общая характеристика.
Характеристика  понятия  “лихорадка”.  Этиология  и
патоге- нез лихорадки. Лихорадка как компонент ответа
острой фазы.  Инфекционная  и  неинфекционная
лихорадка.  Пиро- генные  вещества:  экзопирогены
(липополисахариды  бакте- рий)  и  эндопирогены
(цитокины  ИЛ-1,  ИЛ-6,  ФНО  и  др.). Механизм
реализации  действия  эндопирогенов.  Медиаторы
лихорадки.
Стадии  лихорадки.  Терморегуляция  на  разных  стадиях
ли- хорадки.  Типы  лихорадочных  реакций.  Участие
нервной, эндокринной и иммунной систем в развитии
лихорадки. Биологическое  значение  лихорадки.
Принципы  жаропони- жающей  терапии.  Понятие  о
пиротерапии.  Антипирез.  От- личия  лихорадки  от
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экзогенного перегревания и других ви- дов гипертермий.
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Тепловой и солнечный удары: этиология, патогенез,
послед- ствия.
Гипотермические состояния,  медицинская гибернация у
че- ловека:  характеристика  понятий,  последствия,
значение  для организма; основания для применения в
клинике.
Характеристика понятий: чувствительность, раздражи-
мость, реакция, реактивность, резистентность.
Виды  реактивности:  видовая,  групповая,
индивидуальная; физиологическая  и  патологическая;
специфическая  (имму- ногеннная)  и  неспецифическая.
Формы  реактивности:  нор- мергическая,
гиперергическая, гипергическая, дизергиче- ская,
анергическая.  Оценка  специфической  и  неспецифиче-
ской реактивности у больного.
Резистентность организма: пассивная и активная,
первичная и  вторичная,  специфическая  и
неспецифическая.  Взаимо- связь  реактивности  и
резистентности.  Факторы, влияющие на реактивность и
резистентность организма.
Конституция  организма:  характеристика  понятия.
Класси- фикации конституциональных типов. Влияние
конституции организма  на  возникновение  и  развитие
заболеваний.  Осо- бенности  физиологических  и
патологических  процессов  у людей различных
конституциональных типов.
Роль нервной системы в формировании реактивности и
ре- зистентности организма. Значение возраста и пола в
форми- ровании реактивности и резистентности. Роль
факторов внешней среды.
Роль наследственности в формировании реактивности и
ре- зистентности.  Причины  наследственных  форм
патологии. Механизмы стабильности и изменчивости
генотипа. Наследственная изменчивость - основа
возникновения наследственных  болезней.
Комбинативная  изменчивость  и факторы  окружающей
среды  как  причины  наследственных болезней.
Мутагенные  факторы,  их  виды.  Инбридинг,  изо- ляты,
мутационное давление, давление отбора, дрейф генов.
Факторы риска наследственных болезней. Патогенез
наследственных  форм  патологии.  Мутации:  генные,
хромо- сомные  и  геномные;  спонтанные  и
индуцированные.  Мута- ции  как  инициальное  звено
изменения  наследственной  ин- формации.  Типовые
варианты патогенеза наследственной патологии.
Виды наследственных форм патологии. Генные болезни:
моно- и полигенные. Общие звенья патогенеза генных
наследственных  болезней.  Болезни  накопления.  Роль
нару- шений репаративных систем ДНК. Типы передачи
наслед- ственных болезней. Ко-доминантный,
промежуточный и смешанный типы наследования
заболеваний. Понятие о пенентрантности  и
экспресивности  генов.  Примеры  заболе- ваний,
возникновение  которых  не  зависит  от  внешних  фак-
торов и заболеваний, возникновение которых в большой
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степени зависит от факторов внешней среды. Болезни с
наследственной предрасположенностью, их генетические
маркеры. Хромосомные болезни: полиплоидии,
анэуплои-
дии  (синдромы:  Шерешевского-Тернера,  трипло-Х,
Клайн- фельтера, Дауна и др.), их проявления и
патогенетические
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особенности.  Методы  изучения  наследственных
болезней; принципы  их  профилактики  и  возможные
методы  лечения. Понятие  о  генотерапии  и  «генной
инженерии».  Понятие  об идентификации генов
заболеваний человека методами моле- кулярного
клонирования,  секвенирования  и  картирования.
Реакционная сущность расизма; критический анализ кон-
цепций современной евгеники.
Биоритмы и их роль в формировании физиологической и
па- тологической реактивности. Хронопатология,
примеры. Возможности  врача  в  целенаправленном
изменении реак- тивности и резистентности организма к
патогенным воздей- ствиям.
Понятие  о  гериатрии  и  геронтологии.  Старение
организма. Особенности  развития  патологических
процессов у людей пожилого и старческого возраста.
Структура, функции и роль системы
иммунобиологического надзора (ИБН). Иммунная
система и факторы неспецифиче- ской защиты организма
как  компоненты  системы  ИБН.  Ти- повые  формы
патологии  системы  ИБН  (иммунопатологиче- ские
синдромы).
Иммунодефицитные  состояния  (ИДС).  Первичные
(наслед- ственные и врожденные) иммунодефициты.
Преимуще- ственная  недостаточность  клеточного  звена
иммунитета  (Т- системы). Иммунодефициты с
нарушением продукции анти- тел (дефекты В-системы).
ИДС,  обусловленные  дефектами А-клеток иммунной
системы (синдром Чедиака-Хигаси). Комбинированные
иммунодефициты  (поражения  Т-, В-,  и А- систем):
ретикулярный дисгенез, «швейцарский тип»,
ферментодефицитные  формы.  Вторичные
(приобретенные) иммунодефицитные и
иммуннодепрессивные состояния при инфекциях,
лучевых поражениях, потерях белка, интоксика- циях,
алкоголизме,  опухолях,  старении  и  др.;  ятрогенные
иммунодефициты.  Синдром  приобретенного
иммунодефи- цита  (СПИД).  Этиология,  пути
инфицирования,  патогенез, клинические формы,
принципы профилактики и лечения.
Аллергия:  характеристика  понятия  и  общая
характеристика аллергии. Экзо- и эндогенные аллергены;
их виды. Значение наследственной предрасположенности
к аллергии. Виды ал- лергических реакций. Этиология и
патогенез аллергических заболеваний.  Этиология,
стадии,  медиаторы,  патогенетиче- ские  отличия
аллергических  заболеваний  I,  II,  III,  IV  типов по Gell,
Coombs. Клинические формы. Методы диагностики,
профилактики  и  лечения  аллергических  заболеваний.
Псев- доаллергия. Клинические проявления,
патогенетические от- личия от истинной аллергии.
Болезни иммунной аутоагрессии. Этиология, патогенез,
клинические формы. Принципы диагностики, профилак-
тики  и  лечения.  Примеры  болезней  иммунной
аутоагрессии (системная красная волчанка,
ревматоидный артрит, склеро- дермия, тиреоидит
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Хашимота и др.).
Раздел 3. Типовые формы нарушения обмена веществ и тканевого роста

Тема 3.1. Типовые формы
нарушения  обмена
веществ: нарушения
углеводного и ли-
пидного обмена,
нарушения

Гипоксия и гипероксия: характеристика понятий. 
Гипоксия как состояние абсолютной или относительной 
недостаточ-
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водно-электролитного

об-
мена. Нарушения КОС. 
Пато- физиология гипоксии

ности  биологического  окисления.  Роль  гипоксии  в
патоге- незе  различных  патологических  процессов  и
заболеваний. Принципы  классификации  гипоксических
состояний.  Типы гипоксий. Этиология и патогенез
основных типов гипоксий: экзогенного, респираторного,
циркуляторного, гемиче- ского, тканевого. Гипоксия при
разобщении  окисления  и фосфорилирования.
Перегрузочная  гипоксия.  Понятие  о  ги- поксии  как  о
результате  дефицита  субстратов  биологиче- ского
окисления.  Смешанные  формы  гипоксии.  Показатели
газового состава артериальной и венозной крови при
отдель- ных  типах  гипоксии.  Экстренные  и
долговременные адап- тивные реакции при гипоксии; их
механизмы.
Нарушения обмена веществ, структуры и функции клеток
и физиологических функций при острой и хронической
гипо- ксии.  Обратимость  гипоксическихсостояний.
Влияние  ги- пер- и гипокапнии на развитие гипоксии.
Патофизиологиче- ские основы профилактики и терапии
гипоксических состо- яний.
Гипероксия:  ее  роль  в  патологии.  Гипероксигенация  и
сво- бодно-радикальные  процессы.  Гипероксия  как
причина  ги- поксии. Лечебное действие
гипероксигенации; гипер- и нор- мобарическая
оксигенация  и  их  использование  в  медицине.
Метаболический  синдром:  характеристика  понятия,
виды, общая этиология и патогенез, проявления,
последствия у че- ловека.
Нарушение энергетического обмена. Основной обмен как
интегральная  характеристика  метаболизма.  Факторы,
влия- ющие на  энергетический  обмен,  их  особенности.
Типовые расстройства  энергетического  обмена  при
нарушениях  ме- таболизма, эндокринопатиях,
воспалении, ответе острой фазы. Принципы коррекции
нарушений энергетического об- мена.
Нарушения углеводного обмена. Нарушения всасывания
уг- леводов  в  пищеварительном  тракте;  процессов
синтеза,  де- понирования и расщепления гликогена;
транспорта и усвое- ния  углеводов  в  клетке.
Гипогликемические  состояния,  их виды и механизмы.
Расстройства физиологических функций при
гипогликемии;  гипогликемическая  кома.  Гиперглике-
мические  состояния,  их  виды  и  механизмы.
Патогенетиче- ское  значение  гипергликемии.  Сахарный
диабет,  его  виды. Этиология  и  патогенез
инсулинзависимого (1 тип) и инсу- линнезависимого (2
тип) сахарного диабета. Механизмы ин-
сулинорезистентности. Нарушения всех видов обмена ве-
ществ при сахарном диабете;  его осложнения, их меха-
низмы.  Диабетические  комы  (кетоацидотическая,
гиперос- молярная, лактацидемическая), их
патогенетические осо- бенности.  Патогенез  ранних и
отдаленных (поздних) по- следствий сахарного диабета.
Нарушения белкового обмена. Положительный и отрица-
тельный азотистый баланс. Нарушение усвоения белков
пищи; обмена аминокислот и аминокислотного состава

Тема 3.2. Типовые
наруше- ния тканевого
роста. Опу- холи.
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крови;  гипераминацидемии.  Расстройства  конечных
этапов белкового обмена, синтеза мочевины.
Гиперазотемия. Нару-
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шения белкового состава плазмы крови: гипер-, гипо- и 
дис- протеинемия; парапротеинемия. Конформационные 
измене- ния белков. Расстройства транспортной функции
белков плазмы крови. Белково-калорийная 
недостаточность (ква- шиоркор, алиментарный маразм, 
сравнительная гормо- нально-метаболическая и 
патологическая характеристика). Нарушения обмена 
нуклеиновых кислот: редупликации и репарации ДНК, 
синтеза информационной, транспортной и 
рибосомальной РНК. Конформационные изменения ДНК
и РНК. Роль антител к нуклеиновым кислотам в 
патологии. Нарушения обмена пуриновых и 
пиримидиновых основа- ний. Подагра: роль экзо- и 
эндогенных факторов, патогенез. Нарушения липидного 
обмена. Алиментарная, транспорт- ная, ретенционная

гиперлипемии. Значение 
нарушений транспорта липидов в крови. Общее 
ожирение, его виды и механизмы. Нарушение обмена 
фосфолипидов. Гиперкето- немия. Нарушения обмена 
холестерина; гиперхолестерине- мия. Гипо-, гипер- и 
дислипидемии. Атеросклероз, его фак- торы риска, 
патогенез, последствия. Роль атеросклероза в патологии 
сердечно-сосудистой системы человека. Эндоте- 
лиальная дисфункция и атерогенез.
Метаболический синдром: общая характеристика, виды,
ос- новные причины,  механизмы развития,  проявления.
Дисли- попротеинемия,  ожирение,
инсулинорезистентность,  гипре- тоническая болезнь,
атерогенез как взаимосвязанные компо- ненты
метаболического синдрома у человека.
Голодание,  истощение,  кахектический  синдром:  виды,
ос- новные причины, механизмы развития, проявления,
послед- ствия, принципы коррекции.
Расстройства водно-электролитного обмена. Дисгидрии:
принципы  классификации  и  основные  виды.
Гипогидрата- ция;  гипер-,  изо-  и  гипоосмолярная
гипогидратация.  При- чины,  патогенетические
особенности, симптомы и послед- ствия гипогидратации.
Принципы коррекции. Гипергидра- тация. Гипер-, изо- и
гипоосмолярная гипергидратация. Причины,
патогенетические  особенности,  симптомы  и  по-
следствия  гипергидратации.  Отеки.  Патогенетические
фак- торы  отеков:  “механический”  (гемодинамический,
лимфо- генный), “мембраногенный”, “онкотический”,
“осмотиче- ский”.  Динамическая  и  механическая
лимфатическая недо- статочность; Патогенез сердечных,
почечных,  воспалитель- ных,  токсических,
аллергических,  голодных  отеков.  Мест- ные и общие
нарушения при отеках. Принципы терапии оте- ков.
Нарушение  содержания  и  соотношения  натрия,  калия,
кальция,  магния  и  микроэлементов  в  жидких  средах  и
клет- ках организма. Нарушение распределения и обмена
ионов между  клеточным и внеклеточным секторами.
Основные причины  и  механизмы  нарушений  ионного
гомеостаза.  Вза- имосвязь  между  водным,  ионным  и
кислотно-основным ба- лансом.



0

Нарушения кислотно-основного состояния. Основные
пока- затели  КОС.  Механизмы  регуляции  КОС.  Роль
буферных систем, почек, легких, печени, желудочно-
кишечного тракта
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в регуляции КОС. Взаимосвязь КОС и водно-электролит-
ного  обмена.  Законы  электронейтральностей  и
изоосмоляр- ностей.  Нарушения  КОС.  Причины,
механизмы  развития  и компенсации,  основные
проявления и изменения показате- лей КОС, принципы
коррекции:  респираторного  (газового) ацидоза;
метаболического (негазовых форм) ацидоза; респи-
раторного алкалоза;  выделительного и метаболического
ал- калоза.  Смешанные  разно-  и  однонаправленные
изменения КОС.
Нарушения  обмена  витаминов.  Гипер-,  гипо-,  дис-  и
авита- минозы. Экзогенные (первичные) и эндогенные
(вторичные) гиповитаминозы  при  недостатке  в  пище,
нарушении  всасы- вания,  транспорта,  депонирования,
утилизации  и  метабо- лизма витаминов. Понятие об
антивитаминах. Гипервитами- нозы.  Механизмы
нарушений обмена веществ и физиологи- ческих реакций
при важнейших формах гипо- и гипервита- минозов.
Типовые формы нарушения тканевого роста. Патологиче-
ская гипотрофия, атрофия и гипоплазия; патологическая
ги- пертрофия  и  гиперплазия,  патологическая
регенерация, ме- таплазия,дисплазия,аплазия и др..
Характеристика понятий «опухолевый рост»,
«опухоль»,
«опухолевая прогрессия». Опухолевый атипизм; его 
виды. Этиология опухолей; бластомогенные факторы 
физического и химического характера, онкогенные 
вирусы. Ионизирую- щая радиация как бластомогенный 
фактор. Бластомогенное действие УФ-лучей, 
термического, механического факто- ров. Химические 
канцерогены, их классификация; прекан- церогены и 
конечные канцерогены. Коканцерогены и син- 
канцерогены. Стадии инициации и промоции. Опухоли 
че- ловека, вызываемые химическими канцерогенами. 
Онкови- русы, их виды. Роль вирусных онкогенов в 
опухолеродном действии онковирусов. Опухоли у 
человека, вызванные он- ковирусами. Проканцерогенное 
действие биологически ак- тивных веществ (гормонов, 
факторов роста и др.) Патогенез опухолей. Современные 
представления о молеку- лярных механизмах 
канцерогенеза. Значение

онкогенов, роль онкобелков в канцерогенезе, их виды. 
Значение наслед- ственных факторов, пола, возраста, 
хронических заболева- ний в возникновении и развитии 
опухолей у человека. Предраковые состояния. Отличие 
опухолей и эмбриональ- ных тканей. Злокачественные и 
доброкачественные опу- холи.
Антибластомная резистентность организма. Характери-
стика антиканцерогенных, антимутационных (антитранс-
формационных)  и  антицеллюлярных  механизмов
противо- опухолевой  резистентности  организма.
Значение  депрессии антибластомной  резистентности  в
возникновении  и  разви- тии опухолей. Взаимовлияние
опухоли и организма. Опухо- левая кахексия,
паранеопластические синдромы.
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Патофизиологические основы профилактики и терапии
опу- холевого  роста.  Механизмы  резистентности
опухолей к те- рапевтическим воздействиям.

Раздел 4. Типовые формы патологии систем организма
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Тема 4.1. Типовые формы
па- тологии  системы
крови.  Ане- мии;
лейкоцитозы;  лейкопе-
нии; лейкозы. Типовые
формы нарушений
системы гемостаза.
Типовые формы
патологии  системы
кровооб- ращения.
Типовые формы
патологии газообменной
функции легких

Общая этиология и патогенез расстройств
кровообращения. Недостаточность  кровообращения;  ее
формы,  основные  ге- модинамические показатели  и
проявления.
Нарушения кровообращения при гипо- и гиперволемиях.
Острая кровопотеря как наиболее частая причина
гиповоле- мии.  Адаптивные  реакции  организма  при
кровопотере:  экс- тренные  гемодинамические  реакции,
восстановление  объ- ема  крови,  белков  плазмы,
форменных элементов крови. Расстройства  функций
органов  при  кровопотере  и  постге- моррагических
состояниях; обратимые и необратимые изме- нения.
Принципы  терапии  кровопотерь.  Постгемотрансфу-
зионные  осложнения,  механизмы  их  развития  и  меры
про- филактики. Нарушения кровообращения при других
видах гоповолемий. Расстройства кровообращения при
гиперволе- миях.
Нарушения кровообращения при расстройствах функции
сердца. Сердечная недостаточность, ее формы. Миокар-
диальная сердечная недостаточность, ее этиология и
патоге- нез. Некоронарогенные повреждения сердца (при
общей ги- поксии  и  дефиците  в  организме  субстратов
биологического окисления,  значительной  перегрузке
сердца). Общая гипо- ксия, интоксикация, гормональные
и метаболические нару- шения, аутоиммунные процессы,
нарушения  центральной регуляции  сердца,
патологические  висцерокардиальные  ре- флексы  как
причины миокардиальной сердечной недоста- точности.
Миокардиопатии:  виды,  этиология  и  патогенез,
проявления и последствия.
Перегрузочная форма сердечной недостаточности. Пере-
грузка  объемом и  давлением  крови  в  полостях  сердца,
при- чины перегрузки сердца. Пороки клапанов сердца,
их  виды. Механизмы  срочной  и  долговременной
адаптации  сердца  к перегрузкам.  Физиологическая  и
патологическая  гипертро- фия  миокарда,  его
ремоделирование;  механизмы  декомпен- сации сердца
его при гипертрофии и ремоделировании.
Нарушения  функции  сердца  при  патологии  перикарда;
ост- рая тампонада сердца.
Проявления сердечной недостаточности. Принципы ее
тера- пии и профилактики.
Коронарная  недостаточность,  абсолютная  и
относительная, обратимая  и  необратимая.  Понятие  о
реперфузионном кар- диальном синдроме при обратимой
коронарной недостаточ- ности.  Ишемическая  болезнь
сердца,  ее  формы,  причины  и механизмы развития.
Стенокардия. Инфаркт миокарда, нарушения
метаболизма,  электрогенных  и  сократительных свойств
миокарда в зоне ишемии и вне ее. Патофизиологи- ческое
объяснение электрокардиографических признаков
ишемии  и  инфаркта  миокарда,  ишемического  и
реперфузи- онного  повреждения  миокарда.  Ранние  и
поздние осложне- ния и исходы стенокардии и инфаркта
миокарда
Сердечные  аритмии:  их  виды,  причины,  механизмы  и

Тема 4.2. Типовые формы
нарушений  системы
пищева- рения.  Типовые
формы пато- логии почек
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элек- трокардиографические  проявления.  Расстройства
общего  и коронарного  кровообращения  при  аритмиях;
сердечная не- достаточность при аритмиях. Фибрилляция
и  дефибрилля- ция сердца, понятие об искусственных
водителях ритма.
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Нарушения  кровообращения  при  расстройстве  тонуса
сосу- дов. Артериальные  гипертензии.  Первичная
артериальная гипертензия (гипертоническая болезнь), ее
этиология  и  па- тогенез,  формы  и  стадии;  факторы
стабилизации  повышен- ного  артериального  давления.
Вторичные  («симптоматиче- ские»)  артериальные
гипертензии, их виды, причины и ме- ханизмы развития.
Артериальная гипертензия и атероскле- роз. Ремоделинг
сердечно-сосудистой  системы  в  рамках  ги-
пертензивного  состояния. Особенности  гемодинамики
при различных видах артериальных гипертензий.
Осложнения и последствия артериальных гипертензий
Артериальные  гипотензии,  их  виды,  причины  и
механизмы развития.  Острые  и  хронические
артериальные  гипотензии. Гипотоническая  болезнь.
Коллапс,  его  виды.  Проявления  и последствия
гипотензивных состояний.
Роль факторов свертывающей, противосвертывающей и
фибринолитической систем в обеспечении оптимального
аг- регатного  состояния  крови  и  развитии  патологии
системы гемостаза.
Тромбоцитарно-сосудистый (первичный) гемостаз. Меха-
низмы тромборезистентности сосудистой стенки и
причины их нарушения. Роль тромбоцитов в первичном и
вторичном гемостазе.
Коагуляционный (вторичный) гемостаз. Роль факторов
про- тивосвертывающей  системы,  первичных  и
вторичных анти- коагулянтов, фибринолиза в первичном
и вторичном гемо- стазе.
Гиперкоагуляционно-тромботические состояния. Тром-
бозы.  Этиология,  патогенез,  исходы.  Особенности
тромбоо- бравания в артериальных и венозных сосудах.
Тромботиче- ская болезнь. Принципы патогенетической
терапии тромбо- зов.
Гипокоагуляционно-геморрагические состояния. Виды.
Нарушения  первичного  гемостаза,  роль
тромбоцитопений  и тромбоцитопатий  в  их
возникновении.  Нарушения  вторич- ного гемостаза
(дефицит прокоагулянтов: протромбина, фибриногена,
антигемофильных  глобулинов,  преобладание
противосвертывающей системы).
Типовые гемлррагическик синдромы.
Тромбо-геморрагические  состояния.  Синдром
диссемини- рованного  внутрисосудистого  свертывания
крови,  коагуло- патии потребления. Этиология,
патогенез, стадии, прин- ципы терапии.
Нарушения системы эритроцитов.
Эритроцитозы.  Характеристика  абсолютных  и
относитель- ных,  наследственных  и  приобретенных
эритроцитозов.  Их этиология, патогенез, клинические
проявления, послед- ствия.  Значение  гормональных  и
гуморальных факторов в развитии эритроцитозов.
Анемии.  Гипоксический  синдром  -  главный
патогенетиче- ский фактор анемий. Виды анемий в
зависимости от их этио- логии  и  патогенеза,  типа
кроветворения,  цветовомого  пока- зателя,
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регенераторной способности костного мозга, раз-
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мера  и  формы  эритроцитов.  Этиология,  патогенез,
клиниче- ские и гематологические проявления, принципы
диагно- стики и лечения анемий: дизэритропоэтических
(В12-, фоли- еводефицитных, железодефицитных,
сидеробластных, гипо-  и  апластических),
гемолитических,  постгеморрагиче- ских. Анемический
синдром.
Нарушения системы лейкоцитов.
Лейкоцитозы, лейкопении. Агранулоцитоз, алейкия, их
виды,  причины  и  механизмы  развития.  Типовые
изменения лейкоцитарной  формулы  нейтрофилов.
Нарушения  струк- туры  и  функции  отдельных  видов
лейкоцитов, их роль в па- тологических процессах.
Лейкемоидные реакции. Виды лейкемоидных реакций, их
этиология,  патогенез,  изменения  кроветворения  и
морфоло- гического  состава  периферической  крови.
Отличия от лей- козов, значение для организма.
Гемобластозы:  лейкозы  и  гематосаркомы  -  опухоли  из
кро- ветворных клеток гемопоэтической ткани.
Лейкозы:  характеристика  понятия,  принципы
классифика- ции. Этиология, роль онкогенных вирусов,
химических кан- церогенов,  ионизирующей радиации в
их  возникновении. Атипизм  лейкозов;  их
морфологическая,  цитохимическая, цитогенетическая и
иммунологическая характеристика. Особенности
кроветворения  и  клеточного  состава  перифе- рической
крови при разных видах лейкозов и гематосарком.
Основные нарушения в организме при гемобластозах, их
ме- ханизмы.  Принципы  диагностики  и  терапии
гемобластозов. Нарушения  системы  тромбоцитов:
тромбоцитозы,  тромбо- цитопении,  тромбоцитопатии;
виды, причины, механизмы развития, последствия.
Понятия о полицитемии и панцитопении.
Изменения физико-химических свойств крови: осмотиче-
ского и онкотического давления, вязкости, СОЭ, 
белкового состава, осмотической резистентности 
эритроцитов (ОРЭ). Типовые формы патологии 
газообменной функции легких: их виды, общая 
этиология и патогенез. Характеристика по- нятия 
“дыхательная недостаточность” (ДН); ее виды по 
этиологии, течению, степени компенсации, патогенезу. 
Внелегочные и легочные этиологические факторы ДН. 
Нарушения негазообменных функций легких. 
Показатели (признаки) ДН. Одышка, характеристика 
понятия, виды, ме- ханизм развития. Изменения газового
состава крови и кис- лотно-основного состояния при ДН 
в стадии компенсации и декомпенсации.
Расстройства альвеолярной  вентиляции.  Этиология  и
пато- генез нарушения вентиляции легких по
обструктивному типу. Брнхообструктивный синдром:
виды, этиология, пато- генез,  последствия. Этиология и
патогенез  нарушения  вен- тиляции легких по
рестриктивному и смешанному типу. Ме- тоды
функциональной  диагностики  нарушения  вентиляции
легких  (спирография,  пневмотахометрия,  оценка
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эластиче- ских свойств легких и др.)
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Нарушения  диффузии  газов  через  аэрогематическую
мем- брану. Причины, проявления, оценка расстройств
диффузии газов через альвеолокапиллярную мембрану.
Нарушения легочного кровотока. Их причины,
последствия. Расстройства соотношение вентиляции и
перфузии, измене- ния  вентиляционно-перфузионного
показателя,  его  оценка; альвеолярное веноартериальное
шунтирование.
Нарушения регуляции дыхания. Патологические формы
ды- хания: ремиттирующие (тахипноэ, брадипноэ,
полипноэ, ги- перпноэ, олигопноэ, дыхание Куссмауля,
монотонное дыха- ние,  апнейстическое  и  Гаспинг-
дыхание); интермиттирую- щие (дыхание Чейна-Стокса,
Биота,  альтернирующее,  вол- нообразное).  Этиология  и
патогенез патологических форм дыхания.
Этиология  и  патогенез  отдельных синдромов:  легочная
ар- териальная  гипертензия,  тромбэмболия  легочной
артерии, кардиогенный  и  некардиогенный  отек  легких.
Патофизио- логические  принципы  профилактики  и
лечения дыхатель- ной недостаточности.
Респираторный дистресс синдром взрослых и его отличие
от респираторного  дистресс  синдрома  новорожденных.
Син- дром внезапного апноэ.
Патофизиология пищеварения.
Общая этиология и патогенез расстройств
пищеварительной системы.  Роль  пищи и  питания  в  их
возникновении; значе- ние нейрогенных и гуморальных
факторов.  Инфекционные процессы в пищеварительной
системе. Патогенное влияние курения и злоупотребления
алкоголем. Функциональные связи различных отделов
пищеварительной системы в пато- логических условиях.
Связь нарушений пищеварения и об- мена веществ.
Расстройства аппетита: гипорексия, анорексия, 
парарексия, булимия, полифагия, полидипсия, 
расстройства вкусовых ощущений. Нарушения 
слюноотделения, гипо- и гиперсали- вация. Нарушения 
жевания, глотания, функций пищевода. Нарушения 
резервуарной, секреторной и моторной функций желудка.
Количественные и качественные нарушения секре- 
торной функции желудка. Типы патологической 
секреции. Гипо- и гиперкинетические состояния 
желудка. Нарушения эвакуации желудочного 
содержимого: отрыжка, изжога, тошнота, рвота. Связь 
секреторных и моторных нарушений. Эндокринная 
функция желудка при патологии. Острые и хронические
гастриты. Хеликобактериоз и его значение в развитии 
гастритов и язвенной болезни.
Расстройства функций тонкого и толстого кишечника.
Нару- шения  секреторной  функции.  Значение
повреждения  энте- роцитов, панкреатической ахилии,
ахолии; роль гастроинте- стинальных  гормонов.
Нарушения полостного и пристеноч- ного пищеварения;
нарушения  всасывания.  Нарушения  мо- торики
кишечника.  Поносы,  запоры,  кишечная  непроходи-
мость.  Нарушения  барьерной  функции  кишечника;
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кишеч- ная  аутоинтоксикация;  колисепсис,
дисбактериозы.  Энте- риты, колиты. Характеристика
синдрома мальабсорбции. Этиология и  патогенез
целиакии.
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Язвенная  болезнь  и  симптоматические  язвы желудка  и
12- перстней кишки. Теории ульцерогенеза.
Современные взгляды  на  этиологию  и  патогенез
язвенной болезни. Прин- ципы лечения.
Нарушения  секреторной  функции  поджелудочной
железы; острые  и  хронические  панкреатиты.
Особенности патоге- неза острого панкреатита.
Болезни оперированного желудка.
Демпинг-синдром, этиология, проявления, патогенез.
Адап- тивные процессы в системе пищеварения.
Общая этиология заболеваний печени. Печеночная
недоста- точность:  характеристика  понятия,  виды.
Патогенетические варианты печеночной
недостаточности: холестатическая, печеночно-клеточная,
сосудистая,  смешанная.  Моделирова- ние печеночной
недостаточности.
Этиология  и  патогенез  симптомов  и  синдромов  при
заболе- ваниях печени:  синдром  “плохого  питания”,
астено-вегета- тивный,  эндокринологический,
гематологический,  кожный, гиповитаминозы;
гепатолиенальный синдром, портальная гипертензия,
асцит;  синдром холестаза  (первичного  и  вто- ричного);
ахолия. холемия, желтухи.
Характеристика понятия  “желтуха”.  Виды,  причины,
диф- ференциальная диагностика “надпеченочной”,
“печеноч- ной” и “подпеченочной” желтух.
Синдром  печеночной  недостаточности,  причины,
проявле- ния,  методы  диагностики.  Нарушения
углеводного,  белко- вого, липидного, водно-
электролитного обменов, регуляции состава  и физико-
химических  свойств  крови  при  печеноч- ной
недостаточности.  Нарушения  барьерной  и  дезинтокси-
кационной функций печени.
Наследственные формы печеночной патологии. 
Печеночная кома, её разновидности. Этиология, 
патогенез. Этиология и патогенез гепатитов, циррозов, 
желчно-камен- ной болезни.
Типовые формы патологии почек: общая 
характеристика, виды, их взаимосвязь.

Нарушения  фильтрации,  экскреции,  реабсорбции,
секре- ции  и  инкреции  в  почках  как  основы  развития
почечной не- достаточности.
Этиология и патогенез нарушений функции клубочков и
ка- нальцев  почек.  Ренальные  симптомы.  Изменения
суточного диуреза  (поли-,  олиго-,  анурия),  изменения
относительной плотности мочи. Гипо- и изостенурия, их
причины и диагно- стическое значение. Оценка
концентрационной функции ка- нальцев почек.
“Мочевой  синдром”.  Протеинурия,  гематурия,
лейкоциту- рия,  их  виды,  причины,  диагностическое
значение. Другие патологические составные части мочи
ренального и экстра- ренального происхождения.
Экстраренальные  симптомы  и  синдромы  при
заболеваниях почек.  Патогенез  и  значение  анемии,
артериальной гипер- тензии, отеков.
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Нефротический  синдром.  Виды,  патогенез.
Пиелонефриты острые и хронические. Этиология,
патогенез, клинические
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проявления, принципы лечения. Гломерулонефриты, его
виды, проявления, принципы лечения. Почечно-каменная
болезнь. Этиология, патогенез, клинические проявления.
Острая  почечная  недостаточность  (ОПН).  Формы,
этиоло- гия,  патогенез,  стадии,  принципы  лечения.
Значение гемо- диализа в лечении ОПН, его принципы.
Хроническая  почечная  недостаточность  (ХПН).
Этиология, стадии,  особенности  патогенеза  ХПН.
Уремия. Принципы лечения.

Раздел 5. Типовые формы патологии эндокринной и нервной
систем.

Тема 5.1. Типовые формы
па- тологии эндокринной
си- стемы.
Стресс и его значение в
пато- логии

Общая  этиология  и  патогенез  эндокринопатий.
Нарушения центральных механизмов регуляции
эндокринных желез. Расстройства трансгипофизарной и
парагипофизарной  ре- гуляции  желез  внутренней
секреции. Патологические  про- цессы  в  эндокринных
железах:  инфекции и  интоксикации; опухолевый рост;
генетически обусловленные дефекты био- синтеза
гормонов. Периферические (внежелезистые) меха- низмы
нарушения реализации эффектов гормонов. Наруше- ния
связывания  и  “освобождения”  гормонов  белками.  Бло-
када циркулирующих гормонов и гормональных рецепто-
ров. Нарушение метаболизма гормонов и их
пермиссивного действия.  Роль  аутоагрессивных
иммунных  механизмов  в развитии эндокринных
нарушений.
Этиология и патогенез отдельных синдромов и
заболеваний эндокринной  системы.  Гигантизм,
акромегалия, гипофизар- ный нанизм. Болезнь и синдром
Иценко-Кушинга,  синдром Конна.  Адреногенитальные
синдромы.  Острая  и  хрониче- ская  недостаточность
надпочечников.  Эндемический  и  ток- сический зоб
(Базедова болезнь), кретинизм, микседема. Ги- пер- и
гипофункция паращитовидных желез. Нарушение
функции половых желез.
Стресс.  Понятие  о  стрессе  как  о  неспецифической
систем- ной  реакции  организма  на  воздействие
чрезвычайных  раз- дражителей.  Стадии  и  механизмы
стресса;  роль  нервных  и гормональных факторов.
Основные проявления стресса. Адаптивное и патогенное
значение стресса: стресс и «общий адаптационный
синдром». Понятие о «болезнях адаптации». Общая
этиология и механизмы повреждения нервной си- стемы.
Общие  реакции  нервной  системы  на  повреждение.
Нарушения  функции  нервной  системы,  вызванные
наслед- ственными  нарушениями  обмена  веществ;
гипоксическое  и ишемическое  повреждение  мозга;
альтерация  мозга  при  ги- погликемии; нарушения
кислотно-основного состояния и функции  мозга.
Расстройства  функций  центральной  нерв- ной системы
при изменениях электролитного состава крови,
недостаточности других органов (почек, печени). Повре-
ждения  мозга,  вызываемые  нарушениями  мозгового
крово- тока.  Острый  отёк  мозга:  причины,  варианты
патогенеза. Расстройства нервной системы,
обусловленные наруше- нием миелина. Типовые формы

Тема 5.2. Типовые формы
па- тологии  нервной
системы  и высшей
нервной деятельно- сти
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нейрогенных расстройств чувствительности и движений.
Болезни “моторных единиц”. Патофизиология боли.
Рецепторы боли и медиаторы ноци-
цептивных афферентных нейронов. Модуляция боли.
Нару-
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шения формирования чувства боли. Болевые синдромы.
Ка- узалгия.  Фантомные  боли.  Таламический  синдром.
Боль и мышечный тонус. Принципы устранения боли.
Боль  как  интегративная  реакция  организма  на
повреждаю- щие воздействия. Ноцицептивные
раздражители и меха- низмы  их  восприятия.
Рецепторный,  проводниковый  и  цен- тральный звенья
аппарата боли. Гуморальные факторы боли;  роль
кининов и нейропептидов. Субъективные ощу- щения и
изменения  физиологических  функций  при  ноци-
цептивных  раздражениях.  Вегетативные  компоненты
боле- вых  реакций.  Факторы,  определяющие
интенсивность  боле- вых ощущений и реакций.
Биологическое значение боли как сигнала  опасности  и
повреждения.  Понятие  о  «физиологи- ческой» и
«патологической» боли. Механизмы болевых син-
дромов периферического и центрального происхождения.
Эндогенные  механизмы  подавления  боли.  Боль  как
резуль- тат  повреждения  или  трансформация
антиноцицептивной системы.  Патофизиологические
основы обезболивания; ре- флексотерапия.
Типовые  патологические  процессы  в  нервной  системе.
Де- фицит торможения, растормаживание.
Денервационный синдром. Деафферентация.
Спинальный шок. Нейродистро- фия.
Генераторы патологически усиленного возбуждения. Об-
щая характеристика. Патогенетическое значение.
Патологи- ческая детерминанта. Общая характеристика.
Патогенетиче- ское  значение. Патологическая  система.
Общая характери- стика. Патогенетическое значение.
Нарушения функций вегетативной нервной системы.
Повре- ждение  гипоталамуса,  симпатической  и
парасимпатической иннервации. Вегетативные неврозы.
Патофизиология  высшей  нервной  деятельности.
Неврозы: характеристика  понятий,  виды.  Причины
возникновения  и механизмы развития; роль в
возникновении и развитии дру- гих болезней.
Патофизиология нарушений сна.

Раздел 6. Патофизиология экстремальных и терминальных
состояний

Тема 6.1.   
Патофизиология
экстремальных состояний.

Экстремальные  и  терминальные  состояния:
характеристика понятий,  виды;  общая  этиология  и
ключевые звенья патоге- неза, проявления и последствия.
Коллапс: виды, причины, механизмы развития.
Проявления, последствия. Принципы терапии.
Шок:  характеристика  понятия,  виды.  Общий  патогенез
шо- ковых состояний; сходство и различия отдельных
видов шока. Стадии шока, основные функциональные и
структур- ные  нарушения  на  разных  его  стадиях.
Необратимые  изме- нения  при  шоке.
Патофизиологические основы профилак- тики и терапии
шока. Понятие о синдроме длительного раз- давливания,
его причины и основные звенья патогенеза.
Кома:  виды,  этиология,  патогенез,  стадии  комы.
Нарушения функций  организма  в  коматозных
состояниях. Принципы терапии. Синдром полиорганной

Тема 6.2. Патофизиология 
терминальных состояний



6

недостаточности.

1.2. Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисци- плине (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 преподава- телей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных
способно- стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении, рас- ширении, 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 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 испол- нением роли разрабатывается модель-пьеса
ситуации, между  студентами распределяются роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся различными интересами; в про- цессе их взаимодействия должно быть
найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (ме- тод 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,
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культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде
пред- метно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать
раци- ональный 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
делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искус-
ственно  созданные,  содержащие  значительные элемент условности  при  отражении  в  нем
жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельно-
сти 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
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 – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к догма-
тическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение из-
влекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подразумева-
ющего 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 устано-
вить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой
дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
плани- рование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их  заданная
очередность. Разновидностью  свободной  дискуссии  является  форум,  где  каждому
желающему  дается  не- ограниченное  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
об- мен  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
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения  истины. Групповое
обсуждение спо- собствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное
количество участников - 5- 7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется
определенное время, в тече- ние  которого  они  должны  подготовить  аргументированный
обдуманный ответ.  Педагогиче- ский работник может устанавливать правила проведения
группового обсуждения – задавать
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определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить ли-
дера 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
мо- дель 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 обучаю- щимся  предоставляется  возможность  высказать  свою
точку  зрения  на  рассматриваемую  про- блему,  учиться  обосновывать  и  защищать  ее.
Аргументируя  и  отстаивая  свое  мнение,  обуча- ющийся  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
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  практи- ческих  задач  или  проблем,  требующего  интеграции
знаний из различных предметных обла- стей.

- 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)  -
совре- менная  образовательная  технология,  в  основе  которой  используется  метод
аутентичного оце- нивания результатов образовательной и профессиональной деятельности.
Портфолио как под- борка сертифицированных  достижений, наиболее значимых  работ и
отзывов на них.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разде-
лам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ПАТОФИЗИОЛОГИИ

1. В.В. Пашутин – основоположник отечественной патологической физиологии.
2. И.П. Павлов и патологическая физиология.
3. Клиническая патофизиология и пути ее развития.
4. Роль философии в развитии теории медицины.
5. Здоровье и болезнь в философском и естественнонаучном аспекте.
6. Проблемы причинности в патологии.
7. Критика «теории факторов» и диалектико-материалистическое понимание теории 

причинности в патологии.
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8. Высотная болезнь.
9. Горная болезнь.
10. Кессонная болезнь

РАЗДЕЛ 2.  ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ВОСПАЛЕНИЯ.  ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ
ИММУНОГЕННОЙ РЕАКТИВНОСТИ ОРГАНИЗМА. ЛИХОРАДКА. ГИПЕР- И ГИ-
ПОТЕРМИИ

1. Альтерация
2. Сосудистые реакции
3. Экссудация
4. Эмиграция форменных элементов крови из микрососудов
5. Пролиферация
6. Местные и общие признаки воспаления
7. Хроническое воспаление
8. Синдром системной воспалительной реакции
9. Ответ острой фазы
10. Резистентность организма
11. Конституция организма
12. Роль нервной системы в формировании реактивности и резистентности организма. 
13. Значение возраста и пола в формировании реактивности и резистентности. Роль факторов

внешней среды
14. Роль наследственности в формировании реактивности и резистентности.
15. Виды наследственных форм патологии
16. Биоритмы
17. Иммунодефицитные состояния 
18. Аллергия
19. Болезни иммунной аутоагрессии

РАЗДЕЛ 3. ТИПОВЫЕ ФОРМЫ НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ И ТКАНЕ- 
ВОГО РОСТА

1. Гипоксия  и гипероксия
2. Метаболический синдром
3. Нарушение энергетического обмена
4. Нарушения углеводного обмена
5. Нарушения белкового обмена
6. Нарушения обмена нуклеиновых кислот
7. Нарушения липидного обмена
8. Расстройства водно-электролитного обмена
9. Нарушения кислотно-основного состояния
10. Нарушения обмена витаминов
11. Патогенез опухолей
12. Антибластомная резистентность организма



0

РАЗДЕЛ 4. ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ПАТОЛОГИИ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА
1. Нарушения кровообращения при гипо- и гиперволемиях
2. Нарушения кровообращения при расстройствах функции сердца
3. Перегрузочная форма сердечной недостаточности
4. Нарушения кровообращения при расстройстве тонуса сосудов
5. Нарушения системы эритроцитов
6. Нарушения системы лейкоцитов
7. Типовые формы патологии газообменной функции легких: их виды, общая этиология и

патогенез
8. Нарушения регуляции дыхания
9. Патофизиология пищеварения 
10. Язвенная болезнь и симптоматические язвы желудка и 12-перстней кишки
11. Общая этиология заболеваний печени
12. Типовые формы патологии почек: общая характеристика, виды, их взаимосвязь.

РАЗДЕЛ 5. ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ПАТОЛОГИИ ЭНДОКРИННОЙ И НЕРВНОЙ 
СИСТЕМ

1. Общая этиология и патогенез эндокринопатий
2. Этиология и патогенез отдельных синдромов и заболеваний эндокринной си-

стемы
3. Патофизиология боли
4. Типовые патологические процессы в нервной системе
5. Нарушения функций вегетативной нервной системы
6. Патофизиология высшей нервной деятельности
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РАЗДЕЛ 6. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ И ТЕРМИНАЛЬНЫХ 
СОСТОЯНИЙ

1. Экстремальные и терминальные состояния: характеристика понятий, виды
2. Коллапс
3. Шок
4. Кома

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Патологическая физиология» предпо-
лагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной
работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий.
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучаю-
щихся.

Для успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступ-
ной 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;
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− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лек-

тора) 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 об-

ратить  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, озна-
комление 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 це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного вы-
полнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

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

ис- следовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
за- данию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую
роль за ра- ботой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомен- дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по воз- можности используйте наглядное представление материала.

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рей-
тинговой технологии обучения.

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у вы-
пускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания
из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку кон-
кретной 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 формирова-
ние личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содер-
жанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивиду-
альному 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 систе-
матический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподава- телем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также
указана в ме- тодических 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
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любой дисциплины большую и важную роль
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играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить на опре-
деление основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые
по- ясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно.
Нужно до- биваться 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  по- казывает, что многим студентам помогает
составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто
употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запом- нить формулы, основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочни- ком для студента.
Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внима- тельное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не
должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть по- нятно
после первичного чтения.

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – из-
влечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим соб-
ственная 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 до-
казательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предло-
жения. 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, повседнев- ной самостоятельной работы.

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

ходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке,
отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно
сопровождать комментариями,  схемами,  чертежами  и  рисунками.  Следует  помнить,  что
решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа,
которого  требует условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует
проверить  способами,  вы- текающими  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.
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Методические материалы к выполнению реферата
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Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме.
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и
защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление с
ним. Тематика рефератов пол- ностью связана с основными вопросами изучаемого курса.

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библио-
графический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиоте-
кой.

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных
уси- лий. 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. Изу-

чая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
вы- писки, 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
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 крат-
кого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и под-
готовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к инте-
ресной 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;
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Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с
науч- ной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного
упрощения фор- мулировок.

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 во- прос  может  представлять  научный  интерес  и  есть  ли  связь  представляемого
материала с со- временностью. 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 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, ко-

гда 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 ча-

сти.
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, 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
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обучающийся  должен  представить развернутый письменный ответ на  теоретический  или
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосред-
ственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться норма-
тивно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
ре- сурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые
обучающи- еся  уже  рассматривали  на  лекциях  или  семинарских  занятиях,  исходя  из
содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве
темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены
между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно.
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки
абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки
сопровож- дать  подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц
и/или  рисунков их  нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их
целесообразно  проставлять внизу  страницы  –  по  середине  или  в  правом  углу.  Номер
страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем
эссе, без учета приложений, не должен превышать  5 страниц.  Значительное  превышение
установленного объема является недостат- ком работы и указывает на то, что обучающийся
не сумел отобрать и переработать необходи- мый материал.

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-
блемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обоб-
щающие 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 про-
цессе 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 не-
грубой 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;
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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 

(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 стандар-

тами;
- 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 –
вставки, звуковое сопровождение.

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

Критерии оценки презентации
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

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

диа- грамм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и
не менее 2-х литературных источников).
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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
ра- бочей 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, отража-

ющая 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 

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

мостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи;

просу;

 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 во-

 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;
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Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При
использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодиче-
ских 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
изу- чении 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 фор- мулы, понятия,  процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для
подтверждения приня- того 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 сформулиро-
ваны 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 экзаменам и зачетам.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению
зна- ний,  получаемых,  в  процессе  обучения,  а  также  применению  их  к  решению
практических  за- дач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в
знаниях, углубляет, си- стематизирует 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
экзаменационной сессии 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).
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БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
осуществ- ляется по 100-балльной шкале.

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из ре-
зультатов:

 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 обуча-
ющегося

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 про-
ектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их
прохож- дения 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
ИТОГ

О:
80

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального
значения текущего рейтинга).

Необходимыми условиями допуска  обучающегося  к  промежуточной аттестации по
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей те-
кущего 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 про- межуточной 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
обуча- ющемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической
задолжен- ности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (мо-
дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости
обучающе- гося

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 госу-
дарственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам ма- гистратуры 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 дисци-
плине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и 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:

Рубежн
ый 
рейтин
г

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
кон- трольных 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 видоизмене- нии задания, свободно справляется с
задачами и практическими заданиями, пра- вильно обосновывает принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и из- лагать материал, не допуская
ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
из- лагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос,
может правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  уме- ниями и  навыками при выполнении практических
заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей,
допус- кает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последо- вательность  в  изложении программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий
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1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет
практические за- дания
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0
рейтинговых

баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (получено 
менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) 
невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам текущего 
контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗА- НЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

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 матери- ала, 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 обучаю-
щихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций
позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новей-
шими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном,
си- стематизированном  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;  отдель- ные 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
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятель- ной  работы обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы участия  в
научно-исследова- тельской 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 раскры-
тия перспектив дальнейшего развития данной науки.

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допуска-
ющая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой
при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и
конкре- тизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет
научно-по- нятийная 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
обучаю- щиеся  ориентируются  в  излагаемом  материале,  вопрос  в  конце  раздела
предназначен для вы- яснения степени усвоения только что изложенного материала. При
неудовлетворительных ре- зультатах  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. 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 фармакология
Тема 1.1. Фармакокинетика Предмет  и  задачи  фармакологии.  Основные  этапы  раз-

вития фармакологии. Источники получения лекарствен-
ных  веществ.  Определение  фармакологии,  как  науки  ее
связь  с  другими  медицинскими  и  биологическими  дис-
циплинами. Краткий исторический очерк развития науки о
лекарственных средствах. Значение работ оте- чественных
ученых в развитии фармакологии (И.П. Павлов,  С.П.
Боткин).  Основоположник  отечественной фармакологии
Н.П. Кравков. Пути изыскания лекар- ственных средств, их
клинические  испытания.  Опреде- ление  лекарственного
вещества,  средства,  формы,  пре- парата.  Фармакопея,  ее
значение, понятие о списках ле- карственных средств А и
Б.
Определение  фармакологии,  ее  место  среди  других  ме-
дицинских  и  биологических  наук.  Основные  этапы  раз-
вития  фармакологии.  Принципы  изыскания  новых  ле-
карственных  средств.  Синтез  новых  лекарственных  ве-
ществ  на  основе  изучения  зависимости  между  химиче-
ской  структурой  и  действием  веществ.  Получение  пре-
паратов из растительного и животного сырья. Основные
принципы  и  методы  испытания  новых  лекарственных
веществ. Понятие о плацебо, «слепом» контроле. Общая
фармакология. Фаpмакокинетика лекаpственных сpедств.
Проникновение  лекарственных  веществ  через
биологические мембраны. Энтеральные и парентераль-
ные пути введения лекарственных средств. Всасывание

Тема 1.2. Фармакодинамика



лекарственных веществ при разных путях введения.
Ос- новные  механизмы  всасывания.  Факторы,
влияющие  на всасывание  веществ.  Понятие  о
биодоступности.  Рас- пределение  лекарственных
веществ в организме, депо- нирование. Превращения
лекарственных  веществ  в  ор- ганизме.  Значение
микросомальных ферментов печени. Пути выведения
лекарственных веществ. Значение фар-
макокинетических исследований в разработке опти-
мального режима дозирования лекарственных
средств в клинической практике.
Фармакодинамика лекарственных средств. Основные
принципы действия лекарственных веществ. Понятие
о специфических  рецепторах,  агонистах  и
антагонистах. Фармакологические эффекты. Виды
действия лекар- ственных  средств.  Факторы,
влияющие на фармакоки- нетику и фармакодинамику
лекарственных веществ. Химическая  структура  и
физико-химические  свойства лекарственных
веществ. Значение стереоизомерии, ли- пофильности,
полярности,  степени  диссоциации.  Зави- симость
эффекта от дозы (концентрации) действующего
вещества. Виды доз: минимальная, средняя и высшая
те- рапевтическая, разовая, суточная, курсовая.
Токсиче- ские  дозы.  Широта  терапевтического
действия.  Значе- ние  пола и  возраста  для  действия
фармакологических средств. Зависимость эффекта от
патологического  со- стояния  организма.  Роль
генетических  факторов  в  раз- витии  эффектов
веществ. Хронофармакология. Измене- ние действия
лекарственных веществ при их повторных введениях.
Привыкание,  материальная  и  функциональ- ная
кумуляция.  Лекарственная  зависимость  (психиче-
ская,  физическая).  Медицинские  и  социальные
аспекты борьбы  с  наркоманией.  Комбинированное
применение лекарственных  средств.  Принципы
взаимодействия ле- карственных веществ. Синергизм
(суммирование,  по- тенцирование).  Антагонизм.
Антидотизм.  Побочное  и токсическое  действие
лекарственных  веществ.  Побоч- ные эффекты
аллергической и неаллергической при- роды.
Токсическое действие лекарственных средств. Те-
ратогенность,  эмбриотоксичность.  Значение
генетиче- ских факторов в развитии
неблагоприятных эффектов.
Идиосинкразия.

Раздел 2. Общая рецептура
Тема 2.1. Твёрдые и 
мягкие лекарственные 
формы

Рецепт, его структура. Принципы составления
рецептов. Формы рецептурных бланков.



Официальные и маги- стральные  прописи.
Государственная фармакопея. По- нятие о правилах
рецептурного и безрецептурного от- пуска лекарств.
Закон  РФ  о  лекарственных  средствах. Приказ
министерства  здравоохранения  Российской  Фе-
дерации от 20 декабря 2012 г. №1175н «Об
утверждении порядка назначения и выписывания
лекарственных пре- паратов,  а  также  форм
рецептурных бланков на лекар- ственные препараты,
порядка оформления указанных
бланков, их учета и хранения». Документы,
регламенти-

Тема 2.2. Жидкие
лекарствен- ные формы,
лекарственные формы для
инъекций



рующие оборот лекарственных средств. Правила
хране- ния и использования лекарственных средств.
Жидкие лекарственные  формы.  Классификация
жидких  лекар- ственных форм, правила их
прописывания. Лекарствен- ные  формы  для
инъекций. Правила их выписывания в рецептах.
Твердые  лекарственные  формы.  Классификация
твер- дых  лекарственных  форм,  правила  их
прописывания. Мягкие  лекарственные  формы.
Классификация  мягких лекарственных  форм,
правила их прописывания.
Растворы.  Обозначения  концентраций  растворов.
Рас- творы  для  наружного  и  внутреннего
применения.  Сус- пензии.  Эмульсин.  Настои  и
отвары.  Настойки  и  экс- тракты (жидкие).
Новогаленовы препараты. Лини- менты.  Микстуры.
Правила выписывания жидких ле- карственных форм
в  рецептах.  Общая  характеристика: жидких
бальзамов, лекарственных масел, сиропов, аэро-
золей, капель и их применение.
Способы стерилизации лекарственных форм. Лекар-
ственных форм для инъекций в ампулах и флаконах.
Стерильные  растворы,  изготовляемые  в  аптеках.
Пра- вила выписывания лекарственных форм для
инъекций в рецептах и требования, предъявляемые к
ним  (стериль- ность,  отсутствие  химических  и
механических приме- сей).
Дозы лекарственных веществ. Правила выписывания
жидких лекарственных форм. Правила выписывания
мазей,  паст,  линиментов,  суппозиторий.  Правила
выпи- сывания таблеток, порошков, драже, капсул.

Раздел 3. Средства, влияющие на эфферентную иннервацию
Тема 3.1. 
Холиномиметики.
Холиноблокаторы

Средства,  действующие  на  холинеpгические
синапсы. Деление холинорецепторов на мускарино- и



никотино- чувствительные  (м-  и  н-
холинорецепторы).  Классифи- кация  сpедств,
влияющих  на  пеpедачу  возбуждения  в
холинеpгических синапсах. М- холиномиметические
сpедства. Эффекты, возникающие при возбуждении
раз- ных подтипов м-холинорецепторов. Влияние м-
холино- миметиков  на  глаз,  гладкие  мышцы
внутpенних оpга- нов, секpецию желез. Пpименение.
Токсическое  дей- ствие  мускаpина.  Лечение
отpавлений.  H-холиномиме- тические  сpедства.
Влияние  на  н-холиноpецептоpы  си- нокаpотидной
зоны,  вегетативных  ганглиев  и  хpомаф- финных
клеток  мозгового  слоя  надпочечников.  Основ- ные
эффекты. Пpименение. Токсическое действие нико-
тина.  Пpименение  н-  холиномиметических  сpедств
для облегчения  отвыкания  от  куpения.
Антихолинэстеpаз- ные сpедства. Хаpактеp
взаимодействия с ацетилхо- линэстеpазой. Основные
эффекты. Сpавнительная хаpактеpистика пpепаpатов.
Показания  к  пpименению. Особенности действия
фосфоpоpганических соедине- ний. Побочное и
токсическое действия антихо- линэстеpазных
сpедств.
М-холиноблокиpующие сpедства. Влияние атpопина
на глаз, сеpдечно-сосудистую систему, гладкие
мышцы,

Тема 3.2. Адреномиметики.
Адреноблокаторы
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железы. Действие на центpальную неpвную систему.
Пpименение. Отpавление атpопином и помощь пpи
нем. Особенности действия и пpименения
скополамина, пла- тифиллина, метацина,
пирензепина, ипратропия бро- мида.  H–
холиноблокиpующие  сpедства.  Ганглиобло-
киpующие  сpедства.  Основные  эффекты,  механизм
их возникновения. Показания к пpименению.
Побочное действие. Сpедства, блокиpующие неpвно-
мышечную пеpедачу (миорелаксанты).
Классификация. Механизмы действия. Пpименение.
Побочные эффекты.
Сpедства, действующие на адpенеpгические синапсы.
Адpеномиметические  сpедства.  Классификация
адpено- миметиков пpямого действия по их влиянию
на  pазные типы адpеноpецептоpов. Средства,
стимулиpующие альфа- и бета- адpеноpецептоpы.
Основные свойства адpеналина  (влияние  на
сеpдечно-сосудистую  систему, гладкие  мышцы,
обмен  веществ).  Пpименение.  Особен- ности
действия ноpадpеналина. Влияние на сеpдце, то- нус
сосудов.  Пpименение.  Альфа-адpеномиметики.  Ос-
новные  эффекты  и  пpименение.  Бета-
адpеномиметики. Фаpмакодинамика  изадpина.
Пpименение.  Бета2-адpе- номиметики.
Адpеномиметики непpямого действия
(симпатомиметики).  Механизм  действия  эфедpина.
Ос- новные эффекты. Пpименение. Побочные
эффекты адpеномиметиков.
Адpеноблокиpующие сpедства. Фаpмакодинамика
альфа-  адpеноблокатоpов.  Пpименение.  Побочные
эф- фекты. Основные свойства и пpименение бета-
адpеноблокатоpов. Побочные  эффекты.
Избиpательно действующие бета1- адpеноблокатоpы
(атенолол, ме- топpолол).  Симпатолитические
сpедства.  Локализация, механизм действия и
основные эффекты. Пpименение.
Побочное действие.

Раздел 4. Средства, влияющие на центральную нервную систему
Тема 4.1. Средства

для наркоза. Спирт
этиловый. 

Снотворные средства. 
Проти- воэпилептические 
средства. Наркотические 
анальгетики, 
Ненаркотические

анальге-
тики, нестероидные 
противо- воспалительные 
средства

Основные медиаторы центральной нервной системы.
Классификация средств угнетающего и стимулирую-
щего типа действия на ЦНС.
Средства  для  наркоза  (общие  анестетики).  История
от- крытия средств для наркоза. Стадии наркоза.
Меха- низмы действия средств для наркоза. Широта
наркоти- ческого  действия.  Классификация  средств
для общего наркоза. Сравнительная характеристика
средств для ин- галяционного  наркоза  (активность,
скорость  развития наркоза, анальгетическое и
мышечно-расслабляющее свойства,  последействие,
влияние  на  cepдeчнo-сосуди- стую систему,
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огнеопасность). Побочные эффекты. Особенности
действия средств для неингаляционного наркоза; их
сравнительная  оценка  (скорость  развития наркоза,
анальгетическое и мышечно-расслабляющее
свойства, продолжительность действия, последей-
ствие). Побочные эффекты.
Снотворные средства. Классификация снотворных
средств. Механизмы снотворного действия, влияние

Тема 4.2. Нейролептики,
транквилизаторы, седатив-
ные средства. Противопар-
кинсонические средства.
Психостимуляторы,
антиде- прессанты,
аналептики,  ноо- тропные
средства.  Средства,
влияющие на
афферентную иннервацию
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снотворных  средств  на  структуру  сна.  Агонисты
бензо- диазепиновых рецепторов (производные
бензодиазе- пина и небензодиазепиновые средства).
Их  сравнитель- ная фармакологическая
характеристика. Антагонисты бензодиазепиновых
рецепторов. Снотворные средства с наркотическим
типом действия. Классификация, фарма-
кологическая  характеристика  препаратов.
Снотворные свойства блокаторов центральных
гистаминовых Н1-ре- цепторов. Применение других
препаратов  при  наруше- ниях  сна.  Побочное
действие  снотворных  средств,  их способность
вызывать  развитие  лекарственной  зависи- мости.
Острое  отравление  и  хроническая  интоксикация
снотворными  средствами,  принципы
фармакотерапии. Применение снотворных средств в
стоматологии.
Противоэпилептические средства. Механизмы
действия противоэпилептических средств.
Классификация про- тивоэпилептических средств по
механизму действия. Сравнительная характеристика
отдельных  препаратов. Средства для купирования
эпилептического статуса. Побочные эффекты
противоэпилептических средств.
Противопаркинсонические  средства.  Болезнь
Паркин- сона и синдром паркинсонизма, этиология и
проявле- ния. Классификация
противопаркинсонических средств.  Механизмы
действия  препаратов.  Сравнитель- ная
характеристика.  Побочные  эффекты.Фармакологи-
ческая  характеристика  средств,  стимулирующих
дофа- минергические  процессы  (предшественники
дофамина, дофаминомиметики, ингибиторы МАО и
КОМТ). Срав- нительная характеристика. Побочные
эффекты.  Инги- биторы  ДОФАдекарбоксилазы,
блокаторы  перифериче- ских дофаминовых
рецепторов, «атипичные» нейролеп- тики для
уменьшения побочного действия предше- ственников
дофамина.  Фармакологическая  характери- стика
средств,  блокирующих  глутаматергические  и  хо-
линергические  рецепторы.  Показания  и
противопоказа- ния. Побочные эффекты.
Анальгезирующие  средства.  Восприятие  и
регулирова- ние боли (ноцицептивная и
антиноцицептивная си- стемы).  Виды  боли.
Опиоидные рецепторы и их эндо- генные лиганды.
Классификация болеутоляющих средств. Опиоидные
(наркотические) анальгетики. Классификация  по
химической структуре и взаимодей- ствию с разными
подтипами опиоидных рецепторов. Механизмы
болеутоляющего действия. Влияние на цен-
тральную  нервную систему  и  функции  внутренних
ор- ганов (сердечно-сосудистая система, желудочно-
кишеч- ный тракт). Сравнение препаратов агонистов,
агони- стов-антагонистов  и  частичных  агонистов
опиоидных рецепторов по обезболивающему
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действию и побочным эффектам.  Показания  к
применению.  Потенцирование обезболивающего
действия наркотических анальгети- ков препаратами
других групп. Побочные эффекты.
Привыкание. Лекарственная зависимость,
медикосоци-
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альные аспекты развития, принципы лечения.
Законода- тельное  регулирование  учета,  хранения,
отпуска и при- менения наркотических анальгетиков.
Интоксикация опиоидными  анальгетиками,
принципы  лечения.  Анта- гонисты опиоидных
рецепторов. Применение.
Неопиоидные  (ненаркотические)  анальгетики.
Класси- фикация. Препараты различных
фармакологических групп  с  анальгетическим
компонентом  действия.  Про- изводные  пара-
аминофенола,  α2-адреномиметики,  ин- гибиторы
обратного  нейронального  захвата  моноами- нов,
блокаторы  натриевых  каналов,  противоэпилепти-
ческие  средства,  ГАМК-миметики,  антагонисты
глута- матных  NМDА-рецепторов,  закись  азота.
Анальгетики со  смешанным  механизмом  действия.
Отличия  от  опио- идных средств. Показания к
применению. Побочные эф- фекты. Анальгетики
преимущественно перифериче- ского  действия
(нестероидные  противовоспалительные средства)
Механизмы болеутоляющего действия. Пока- зания к
применению.  Основные  побочные  эффекты  и
способы их коррекции. Психотропные средства
Анксиолитики (транквилизаторы). Классификация.
Агонисты бензодиазепиновых рецепторов. Механизм
действия.  Анксиолитический  эффект.  Седативное,
сно- творное, противосудорожное, мышечно-
расслабляю- щее,  амнестическое  действие.
Анксиолитики со слабым седативным и снотворным
эффектом (дневные транкви- лизаторы).
Специфические антагонисты бензодиазе- пина.
Агонисты  серотониновых  рецепторов.  Анксиоли-
тики  разного  типа  действия.  Показания  к
применению анксиолитиков.  Особенности
применения  в  стоматоло- гии.  Побочные  эффекты.
Возможность развития лекар- ственной зависимости.
Седативные средства. Влияние на центральную нерв-
ную  систему.  Механизм  действия.  Показания  к
приме- нению.  Особенности  применения  в
стоматологии. По- бочные эффекты.
Антипсихотические  средства  (нейролептики).
Класси- фикация. Основные эффекты. Механизмы
действия. Влияние  на  дофаминергические  и  другие
нейромедиа- торные процессы в ЦНС и
периферических тканях. Сравнительная
характеристика  типичных  и  атипичных
антипсихотических  средств.  Применение
антипсихоти- ческих  средств  в  медицинской
практике.  Потенцирова- ние  действия  средств  для
наркоза и анальгетиков. Про- тиворвотное действие.
Побочные  эффекты  нейролепти- ков, способы  их
коррекции.
Антидепрессанты.  Классификация.  Ингибиторы
обрат- ного  нейронального  захвата  моноаминов  -
вещества  не- избирательного и избирательного
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действия. Избира- тельные ингибиторы обратного
захвата серотонина. Из- бирательные  ингибиторы
обратного  захвата  норадрена- лина.  Влияние  на
различные  рецепторные  центральные и
периферические семейства (адренорецепторы, холи-
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норецепторы, гистаминовые, серотониновые рецеп-
торы) и опосредуемые этим эффекты. Сравнительная
оценка  отдельных  препаратов.  Побочные  эффекты.
Ин- гибиторы МАО неизбирательного и
избирательного действия. Побочные эффекты.
Психостимулирующие средства. Классификация.
Меха- низмы  психостимулирующего  действия.
Сравнительная характеристика
психостимулирующих средств. Влия- ние  на
сердечно-сосудистую  систему.  Показания  к  при-
менению. Побочные эффекты. Возможность развития
лекарственной зависимости.
Препараты,  тонизирующие  центральную  нервную
си- стему (адаптогены, общетонизирующие
средства). Классификация. Фармакологическая
характеристика препаратов  растительного,
животного и биотехнологи- ческого происхождения.
Отличие  от  психостимулято- ров.  Показания  и
противопоказания  к  применению.  Но- отропные
средства Классификация. Влияние на выс- шую
нервную деятельность. Фармакологические свой-
ства. Показания к применению. Побочные эффекты

Раздел 5. Средства, влияющие на исполнительные органы
Тема 5.1.
Кардиотонические
средства. Сердечные
глико- зиды.
Противоаритмические
средства.
Антиангинальные
средства.
Антигипертензив-
ные средства. Диуретики

Средства, влияющие на функции органов дыхания.
Сти- муляторы дыхания (Бемегрид). Классификация.
Меха- низмы  действия.  Стимуляторы  дыхания  из
групп  ана- лептиков  и  Н-холиномиметиков
(Цититон). Физиологи- ческие стимуляторы дыхания.
Различия в продолжи- тельности  действия.
Показания и противопоказания к применению.
Противокашлевые  средства.  Классификация.
Вещества центрального (наркотического и
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ненаркотического типа)  (Кодеин,  глауцин)  и
периферического  действия (Преноксдиазин).
Применение. Использование в комби- нации  с
отхаркивающими средствами. Побочные эф- фекты.
Возможность развития лекарственной зависимо- сти
и  привыкания.  Отхаркивающие  средства (Препа-
раты термопсиса, бромгексин, амброксол, ацетилци-
стеин,  трипсин  кристаллический,  дорназа-альфа).
Клас- сификация.  Локализация  и  механизмы
отхаркивающего действия различных препаратов.
Отхаркивающие средства рефлекторного и прямого
действия. Муколитические средства. Сравнительная
ха- рактеристика эффективности отдельных
препаратов. Пути введения.  Показания  к
применению. Побочные эффекты.
Средства,  применяемые  при  бронхоспазмах.
Классифи- кация  препаратов,  применяемых  для
лечения  бронхос- пазмов  и  бронхиальной  астмы
(Салбутамол,  фенотерол, сальметерол,  формотерол,
ипратропия  бромид,  тиотро- пия  бромид,
аминофиллин, кромолин (кислота кромог- лициевая),
кетотифен, зилеутон, зафирлукаст, фенспи- рид).
Бронхолитические средства. Механизмы действия и
сравнительная характеристика адреномиметиков, М-
хо-

Тема 5.2. Средства, влияю-
щие  на  миометрий.
Средства, влияющие  на
функции  орга- нов
пищеварения. Средства,
влияющие на систему
крови
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линоблокаторов и спазмолитиков миотропного дей-
ствия. Препараты -адреномиметиков и прозводных
ме- тилксантина  пролонгированного  действия.
Комбиниро- ванные бронхолитические средства.
Показания к приме- нению бронхолитиков, пути их
введения, побочное дей- ствие. Применение при
бронхиальной астме противоал- лергических  и
противовоспалительных  средств.  Топи- ческие
глюкокортикоиды для ингаляционного введе- ния.
Средства,  применяемые  при  острой  дыхательной
недостаточности (Морфин,  фуросемид,
колфосцерила пальмитат). Принципы действия
лекарственных ве- ществ, применяемых для лечения
отека  легких.  Выбор препаратов  в  зависимости  от
патогенетических  меха- низмов его развития.
Применение наркотических аналь- гетиков,
быстродействующих  диуретиков.  Назначение
сосудорасширяющих  веществ  преимущественно
вено- тропного действия. Применение
кардиотонических средств  при  отеке  легких,
связанном  с  сердечной  недо- статочностью.
Противовспенивающий эффект этило- вого  спирта
(Спирт  этиловый).  Использование  гипотен- зивных
средств.  Оксигенотерапия.  Респираторный  дис-
тресс-синдром.  Лекарственные  сурфактанты.
Принцип действия. Применение.
Средства,  влияющие  на  сердечно-сосудистую
систему. Кардиотонические  средства  Сердечные
глuкозuды  (Ди- гоксин,  строфантин  К).  История
изучения  сердечных гликозидов. Источники
сердечные гликозиды. Биологи- ческая
стандартизация. Фармакокинетика сердечных
гликозидов.  Фармакодинамика  сердечных
гликозидов: влияние на силу сердечных сокращений,
частоту  сокра- щений, проводимость, автоматизм,
обмен веществ в миокарде.  Механизмы
возникновения  этих  эффектов. Сравнительная
характеристика  препаратов.  Интоксика- ция
сердечными гликозидами: клинические проявления,
профилактика, лечение. Применение препарата
Fabфрагментов иммуноглобулинов к дигоксину.
Кардuотонuческuе  средства  неглuкозuдной
структуры (Добутамuн,  мuлринон,  левосимендан,
дигибинд). Ме- ханизм кардиотонического действия,
применение. Принципы  фармакотерапии
хронической сердечной не- достаточности.
Противоаритмические средства (Хинидин,
пропафенон, прокаинамид,  лидокаин,  этмозин,
этацизин,  аллапинин, пропранолол,  метопролол,
амиодарон,  соталол,  верапа- мил).  Основные
нарушения  ритма.  Подходы  к  класси- фикации
противоаритмических средств. Блокаторы натриевых
каналов:  основные  свойства,  влияние  на  ав-
томатизм,  проводимость,  эффективный
рефрактерный период.  Особенности
противоаритмического действия βадреноблокаторов,
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блокаторов калиевых и кальциевых каналов.
Препараты калия. Применение. Побочные эф-
фекты.  Противоаритмические  эффекты  сердечных
гли- козидов,     β-адреномиметиков,     М-
холиноблокаторов.
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Препараты  калия  и  магния  (Калия  хлорид,  магния
хло- рид).
Средства, применяемые при ишемической болезни
сердца. Основные направления устранения кислород-
ной недостаточности при стенокардии (снижение по-
требности  миокарда  в  кислороде,  увеличение
доставки кислорода  к  миокарду).  Средства,
применяемые  для  ку- пирования  и  профилактики
приступов  стенокардии  (ан- тиангинальные
средства). Механизм действия нитро- глицерина.
Применение препаратов нитроглицерина ко- роткого
и  пролонгированного  действия.  (Нитроглице- рин,
нитросорбид).  Органические  нитраты  длительного
действия.  (Препараты  нитроглицерина
пролонгирован- ного  действия  изосорбида
мононитрат,  изосорбида  ди- нитрат).
Нитратоподобные соединения (Молсидомин,
нитропруссиднатрия). Противоишемические
свойства β-адреноблокаторов, блокаторов
кальциевых  каналов, брадикардических и
кардиопротекторных средств. (Пропранолол,
атенолол, бисопролол, метопролол, бисопролол,
дилтиазем,  верапамил,  амлодипин,  ивабра- дин
(кораксан), триметазидин). Фармакотерапия ин-
фаркта  миокарда.  Применение  наркотических
анальге- тиков, нейролептанальгезии,
противоаритмических средств, средств,
нормализующих гемодинамику, ан- тиагрегантов,
антикоагулянтов, фибринолитиков.
Противоатеросклеротические средства. Классифика-
ция.  Механизмы  влияния  на  липидный  обмен.
Ингиби- торы  синтеза  холестерина  (Ловастатин,
аторвастатин, симвастатин).  Секвестранты желчных
кислот  (Холести- рамин).  Ингибиторы  всасывания
холестерина в кишеч- нике (Эзетимиб). Производные
фиброевой кислоты (Гемфиброзил,  фенофибрат).
Никотиновая  кислота  и  ее производные  (Кислота
никотиновая).  Антиоксиданты. Ангиопротекторы.
Применение  при  разных  типах  ги-
перлипопротеинемий. Побочные эффекты. Средства,
применяемые при ожирении (Сибутрамин, орлистат).
Классификация. Механизмы действия. Показания к
применению.  Нежелательные  эффекты.  Средства,
при- меняемые  при  нарушении  мозгового
кровообращения (Винпоцетин,  циннаризин,
пентоксифиллин,  ницерго- лин, суматриптан,
пирацетам, фенибут, фенотропил). Средства,
повышающие  мозговой  кровоток,  антиагре- ганты,
нейропротекторные  препараты.  Принципы  дей-
ствия.  Применение.  Побочные эффекты.  Принципы
ле- чения мигрени. Классификация. Средства для
купирова- ния и профилактика приступов мигрени.
Гипотензивные сpедства (антигипеpтензивные сpед-
ства).  Классификация.  Локализация  и  механизмы
дей- ствия  нейpотpопных  и  миотpопных  сpедств.
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Средства, влияющие  на  ренин-ангиотензиновую
систему.  Гипо- тензивное действие диуpетиков.
Комбиниpованное пpименение  гипотензивных
сpедств  с  pазной  локализа- цией  и  механизмом
действия.  Побочные  эффекты  гипо- тензивных
сpедств, их пpедупpеждение и устpанение.
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Мочегонные сpедства. Классификация. Механизмы
действия мочегонных сpедств. Сpавнительная оценка
(скоpость  pазвития  действия,  эффективность,
влияние на ионный баланс). Пpинципы
комбиниpования пpепаpатов.  Побочные  эффекты.
Применение мочегон- ных средств.
Гипотензивные средства (антигипертензивные сред-
ства)  (Клофелин  (клонидин),  метилдофа,
моксонидин, резерпин, празозин, доксазозин,
пропранолол, атенолол, метопролол, карведилол,
бисопролол, каптоприл, эналаприл,  лизиноприл,
периндоприл,  лозартан,  нифе- дипин, натрия
нитропруссид, дихлотиазид (гипотиа- зид),
индапамид). Классификация. Механизмы действия
центральных  и  периферических  нейротропных
средств. Средства, влияющие на ренин-
ангиотензиновую си- стему. Ингибиторы
вазопептидаз. Миотропные сред- ства  (блокаторы
кальциевых каналов, активаторы кали- евых каналов,
донаторы окиси азота и др.). Гипотензив- ное
действие диуретиков. Сравнительная характери-
стика препаратов. Побочные эффекты гипотензивных
средств,  их  предупреждение  и  устранение.
Комбиниро- ванное применение гипотензивных
средств с разной ло- кализацией и  механизмом
действия.
Гипертензивные  средства  (Эпинефрин,
норэпинефрин, фенилэфрин,  дофамин,
ангиотензинамид).  Классифика- ция.  Локализация и
механизм  действия  адреномимети- ческих  средств,
ангиотензинамида.  Применение.  Осо- бенности
действия  дофамина.  Лечение  хронической  ги-
потензии.  Венотропные  (флеботропные)  средства
(Дио- смин  (детралекс),  трибенозид,  троксерутин).
Классифи- кация. Механизмы действия. Применение
венотонизи- рующих и венопротекторных средств.
Побочные эф- фекты.
Средства,  влияющие  на  функции  органов
пищеварения. Средства, влияющие на аппетит
(Настойка полыни, сибутрамин). Стимулирующее
влияние горечей на аппе- тит и желудочную
секрецию. Показания к применению. Средства,
снижающие аппетит (анорексигенные). Меха- низмы
действия. Применение. Побочные эффекты.
Средства,  применяемые  при  нарушении  функции
желез желудка Средства, стимулирующие секрецию
желез же- лудка  (Пентагастрин,  гистамин).
Применение  для  диа- гностики  нарушений
секреторной  активности  желудка. Заместительная
терапия  при  снижении  секреторной  ак- тивности
желудка  (Сок  желудочный  натуральный,  пеп- син,
кислота  хлористоводородная  разведенная).  Сред-
ства, понижающие секрецию желез желудка Меха-
низмы действия веществ, понижающих секреторную
ак- тивность желез желудка (ингибиторы протонного
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насоса (Омепразол), блокаторы гистаминовых Н2-ре-
цепторов (Ранитидин, фамотидин), М-
холиноблокаторы (Пирензепин), простагландины
(Мизопростол). Сравни- тельная характеристика
препаратов. Применение. По-
бочные эффекты. Антацидные средства (Магния
окись,
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алюминия гидроокись, натрия гидрокарбонат, альма-
гель).Сравнительная характеристика
монопрепаратов. Побочные  эффекты  препаратов
магния  и  аллюминия. Современные
комбинированные антацидные средства. Показания к
применению.  Побочные  эффекты.  Гастро-
протекторы (Сукральфат, мизопростол). Применение
при заболеваниях ЖКТ. Антихеликобактерные
средства (Кларитромицин, амоксициллин,
метронидазол, вис- мута трикалия дицитрат).
Применение при язвенной бо- лезни желудка и
двенадцатиперстной кишки. Рвотные и
противорвотные средства (Апоморфин, перфеназин,
ме- токлопрамид,  дименгидринат,  ондансетрон).
Механизм действия  рвотных  средств.  Их
применение. Классифи- кация и принципы действия
противорвотных  средств. Показания  к  применению
отдельных  препаратов.  Сред- ства  с
антисеротониновой  активностью  для  предупре-
ждения  рвоты  при  химиотерапии  опухолей.
Средства, влияющие  на  функцию  печени
Желчегонные  средства (Холензим, холосас,
оксафенамид (осалмид), папаве- рин,  магния
сульфат).  Классификация.  Принцип  дей- ствия
средств,  усиливающих  образование  желчи.  Ис-
пользование препаратов, содержащие желчь и расти-
тельных средств. Средства, способствующие выделе-
нию желчи. Средства, способствующие растворению
желчных камней (Урсодезоксихолевая кислота, хено-
дезоксихолевая  кислота).  Принцип  действия
холелито- литических  средств.  Показания  к
применению.  Геnaто- протекторы  (Легалон,
адеметионин, кислота липоевая). Принцип действия,
показания  к  применению.  Средства, при  меняемые
при  нарушении  экскреторной  функции
поджелудочной железы (Панкреатин). Средства заме-
стительной терапии при недостаточной функции
подже- лудочной железы. Средства, влияющие на
моторику же- лудочно-кишечного тракта Средства,
угнетающие мото- рику  желудочно-кишечного
тракта  (Атропин,  папаве- рин,  дротаверин,
лоперамид).  Механизмы  и  локализа- ция действия
средств, угнетающих моторику желудочно
-кишечного тракта. Применение. Побочные эффекты.
Средства,  усиливающие  моторику  желудочно  -
кишеч- ного тракта (Метоклопрамид, домперидон,
прозерин, магния  сульфат,  натрия  сульфат,  натрия
пикосульфат, форлакс (макрогол), препараты ревеня,
крушины, сены, бисакодил, лактулоза). Механизмы и
локализации  дей- ствия  веществ,  усиливающих
моторику  желудочно  -ки- шечного  тракта.
Слабительные средства. Классифика- ция. Механизм
действия неорганических и органиче- ских средств.
Сравнительная  характеристика.  Показа- ния к
применению. Побочные эффекты.
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Средства,  влияющие  на  систему  крови.  Средства,
влия- ющие на эритропоэз. Средства,
стимулирующие эритро- поэз  (Железа  закисного
сульфат,  коамид,  цианокобала- мин,  кислота
фолиевая,  эпоэтин  альфа).  Виды  анемий.
Классификация препаратов. Средства,
применяемые
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для  лечения  гипохромных  анемий.  Всасывание,
распре- деление  и  выделение  препаратов  железа.
Влияние  на кроветворение. Сравнительная
характеристика препара- тов железа. Побочное
действие. Влияние препаратов ко- бальта  на
кроветворение.  Применение  препаратов  ре-
комбинантных  человеческих  эритропоэтинов  при
ане- миях.  Механизм  действия  цианокобаламина,
кислоты фолиевой  при  гиперхромных  анемиях.
Средства,  влия- ющие  на  лейкопоэз.  Средства,
стимулирующие  лейко- поэз (Молграмостим,
филграстим, пентоксил, натрия нуклеинат).
Механизм  действия.  Показания  к  примене- нию.
Средства,  угнетающие  лейкопоэз  («Противобла-
стомные  средства»).  Средства,  угнетающие
агрегацию тромбоцитов (Кислота
ацетилсалициловая, абциксимаб, тиклопидин,
клопидогрел).  Классификация.  Средства, влияющие
на  тромбоксан  -  простациклиновую  систему.
Принцип  антиагрегантного  действия
ацетилсалицило- вой  кислоты.  Побочные  эффекты.
Зависимость эффек- тов ацетилсалициловой кислоты
(противовоспалитель- ного  и  антиагрегантного)  от
дозы.  Средства,  влияющие на  гликопротеиновые
рецепторы.  Механизмы  действия. Препараты
блокаторов  гликопротеиновых  и  пуриновых
рецепторов.  Применение  веществ,  угнетающих
агрега- цию  тромбоцитов.  Средства,  влияющие  на
свертывание крови  Вещества,  способствующие
свертыванию крови (Викасол, фибриноген, тромбин,
фактор свертывания крови VIII, фактор свертывания
крови IX). Механизм действия препаратов витамина
К. Применение.  Препа- раты,  используемые местно
для  остановки  кровотече- ний.  Вещества,
понижающие свертывание крови (анти- коагулянты)
(Гепарин, фраксипарин, варфарин, лепиру- дин,
мелагатран). Механизмы действия антикоагулян- тов
прямого  инепрямого  действия.  Особенности  низко-
молекулярных  гепаринов.  Характеристика  прямых
ин- гибиторов тромбина.  Применение.  Осложнения.
Анта- гонисты антикоагулянтов прямого и непрямого
дей- ствия.  Средства,  влияющие  на  фибринолиз
Фuбрuноли- тические средства (Стрептокиназа,
алтеплаза). Меха- низм действия различных
препаратов. Показания к при- менению. Осложнения
фибринолитической терапии.
Антифuбрuнолитические  средства  (Контрикал
(апроти- нин),  кислота  аминокапроновая).
Механизмы  действия препаратов.  Показания  к
применению.  Соли  кальция. (Кальция  хлорид).
Влияние  на  центральную  нервную, сердечно-
сосудистую  систему,  проницаемость  клеток.
Регуляция обмена кальция в организме. Применение
препаратов кальция. Средства, влияющие на вязкость
крови. (Пентоксифиллин, дипиридамол).
Фармакологи-
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ческие свойства препаратов. Показания к
применению.

Раздел 6. Средства, влияющие на обмен веществ
Тема 6.1. Витамины и 
вита-
минные препараты.

Витаминные препараты (Тиамин (В 1), рибофлавин (В
2), кальция пантотенат (В 5), кислота фолиевая (В 7),
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Тема 6.2. Плазмозамещаю-
щие  и
дезинтоксикационные
средства

кислота никотиновая (PP), пиридоксин (В 6), 
цианоко- баламин (В12), кислота аскорбиновая (C), 
рутин (P), ретинол (A), эргокальциферол (Д2), 
холекациферол (Д3), кальцитриол, токоферол (Е), 
фитоменадион (К1)). Препараты водорастворимых 
витаминов Влияние вита- минов группы В на обмен 
веществ в организме. Уча- стие в окислительно -
восстановительных процессах.
Влияние на нервную, сердечнососудистую систему, 
желудочнокишечный тракт, кроветворение, 
состояние эпителиальных покровов, процессы 
регенерации. Пока- зания к применению. 
Окислительно -восстановитель- ные свойства 
аскорбиновой кислоты. Влияние на про- ницаемость 
сосудистой стенки. Применение. Влияние рутина на 
проницаемость тканевых мембран. Источ- ники его 
получения. Применение. Препараты жирорас- 
творимых витаминов Ретинол. Влияние на 
эпителиаль- ные покровы, процессы синтеза 
зрительного пурпура. Показания к применению. 
Побочные эффекты. Эрго- кальциферол, 
холекальциферол, активные метаболиты витамина Д,
механизм их образования. Влияние на об- мен 
кальция и фосфора. Применение. Побочные эф- 
фекты. Филлохинон. Его роль в процессе 
свертывания крови. Синтетический заменитель 
филлохинона – вика- сол. Применение. Токоферол, 
его биологическое значе- ние, фармакологические 
свойства. Применение. Поня- тие о биологически -
активных добавках (БАД) к пище. Принципиальные 
отличия от лекарственных средств.
Применение.

Раздел 7. Антимикробные средства
Тема 7.1. Антисептические
и дезинфицирующие
средства. Сульфаниламиды
и другие синтетические
антимикроб- ные средства
разного хими- ческого
строения. Антибио- тики.
Противотуберкулёз- ные,
противосифилитиче-
ские,  противовирусные
сред- ства.

Антибиотики.  Понятие  об  антибиозе  и
избирательной токсичности. История изучения и
внедрения антибиоти- ков.  Основные  механизмы
действия антибиотиков. По- нятие о бактерицидном
и бактериостатическом дей- ствии. Подходы к
классификации. Понятие об основных и резервных
антибиотиках. Осложнения при антибиоти-
котерапии, профилактика, лечение. Механизмы анти-
биотикорезистентости. Бета -лактамы
Классификация бета  -лактамных  антибиотиков.
Антибиотики  группы пенициллина
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(Бензилпенициллина  натриевая  соль,  бен-
зилпенициллина новокаиновая соль (прокаин-
бензилпе- нициллин), бициллин-1
(бензатинбензипенициллин), бициллин-5).
Биосинтетические пенициллины (Окса- циллин,
ампициллин, амоксициллин, амоксицил-
лин+клавулановая кислота, карбенициллин). Спектр
действия.  Пути  введения,  распределение,
длительность действия и дозировка.
Полусинтетические пеницил- лины.  Особенности
действия  и  применения  препаратов узкого и
широкого спектра действия. Препараты для эн-
терального  применения.  Комбинированные
препараты полусинтетических пенициллинов с
ингибиторами β- лактамаз. Побочные реакции
пенициллинов аллергиче-
ской и неаллергической природы. Профилактика и
лече- ние. Цефалоспорины (Цефазолин,
цефалексин, цефу-

Тема 7.2. 
Противогрибковые 
средства
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роксим, цефуроксим аксетил, цефотаксим, цефтриак-
сон,  цефтазидим,  цефиксим,  цефпиром,  цефипим).
Ха- рактеристика цефалоспоринов I-IV поколений
для внут- реннего  и  парентерального  применения.
Спектр  проти- вомикробной  активности.
Проницаемость  гематоэнце- фалического барьера.
Показания к применению. Побоч- ные реакции.
Карбапенемы (Имипенем, меропенем). Спектр
действия.  Сочетание  с  ингибиторами  дипепти- даз.
Показания  к  применению.  Монобактамы  (Азтрео-
нам).  Спектр  действия,  применение.  Макролиды  и
аза- лиды  (Эритромицин,  рокситромицин,
кларитромицин, азитромицин).  Особенности
антибиотиков.  Спектр  дей- ствия. Показания к
применению. Побочные эффекты.
Антибиотики.  Тетрациклины  (Тетрациклин,
доксицик- лин, метациклин). Спектр действия, пути
введения, рас- пределение, длительность действия и
дозировка анти- биотиков группы.
Фениколы  (Хлорамфеникол).  Спектр  активности.
При- менение.  Побочные  эффекты.  Влияние  на
кровь. Ами- ногликозиды (Неомицин, стрептомицин,
канамицин, стрептомицин, гентамицин, амикацин).
Спектр дей- ствия.  Характеристика  препаратов.
Побочное  действие. Нейротоксичность.
Полимиксины (Полимиксин М). Спектр  действия.
Особенности  применения.  Побочные эффекты.
Линкозамиды  (Линкомицин,  клиндамицин). Спектр
активности.  Особенности  действия  и  примене- ния
Гликопептиды(Ванкомицин). Спектр действия и
применение.  Фузидины(Фузафунжин).  Спектр
активно- сти. Применение. Побочные эффекты.
Оксазолиди- ноны(Линезолид). Спектр действия.
Показания к приме- нению.  Антибиотики  для
местного применения (Лини- мент хлорамфеникола,
фузафунжин). Особенности и показания к
назначению.
Сульфаниламидные  препараты  (Сульфадимезин,
суль- фадиметоксин, сульфацил, ко-тримоксозол).
История внедрения. Механизм антибактериального
действия. Спектр  активности.  Классификация.
Фармакокинетиче- ские  свойства.  Показания  к
применению.  Побочные  эф- фекты.  Триметоприм.
Механизм действия. Комбиниро- ванное применение
сульфаниламидов с триметопри- мом. Показания и
побочные эффекты. Производные хи- нолона
(Ципрофлоксацин,  офлоксацин,  норфлоксацин,
моксифлоксацин,  левофлоксацин).  Кислоты
налидиксо- вая  как  родоначальник  группы.
Механизм  и  спектр  ан- тибактериального действия
фторхинолонов, возмож- ность развития
устойчивости бактерий. Показания к применению,
побочные  эффекты.  Синтетические  про-
тивомикробные средства разного химического
строения (Нитроксолин,  фуразолидон,  хиноксидин).
Спектры  ан- тимикробной активности Показания к
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применению. По- бочные эффекты.
Противосифилитические средства
(Бензилпенициллина  натриевая  соль,  бициллин  -1
(бен- затин -бензипенициллин), бициллин-5).
Противосифи-
лическая активность бензилпенициллинов.
Побочное
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действие. Резервные противоспирохетозные антибио-
тики.  Местная  терапия.  Сульфаниламидные
препараты. Производные хинолона. Синтетические
противомик- робные средства разного химического
строения. Проти- вотуберкулезные средства
(Изониазид, рифампицин, стрептомицин, канамицин,
этамбутол, пиразинамид). Классификация.
Принципы химиотерапии туберкулеза (длительность
лечения,  комбинированная  терапия,  пре- параты
выбора и резерва, проблема резистентности). Спектр
и  механизм  антибактериального  действия.  Фар-
макокинетические  свойства  препаратов.  Побочные
эф- фекты.
Антисептические  и  дезинфицирующие  средства
(Цери- гель, фурацилин (нитрофурал), фенол чистый,
резор- цин, серебра нитрат, хлоргексидин, хлорамин
Б, раствор йода  спиртовой,  раствор  перекиси
водорода,  калия  пер- манганат, спирт этиловый,
раствор формальдегида, кис- лота борная, раствор
аммиака, бриллиантовый зеленый, этакридин).
Антисептики  и  дезинфектанты:  определе- ние,
предъявляемые  требования,  классификация.  Исто-
рия развития. Механизмы неизбирательного противо-
микробного  действия.  Детергенты.  Катионные  и
анион- ные  детергенты.  Применение.  Производные
нитрофу- рана. Спектр действия. Показания к
применению. Группа  фенола  и  его  производных.
Спектр  действия. Показания к применению.
Красители. Особенности дей- ствия  и  применения.
Галогеносодержащuе  соединения. Особенности
действия и применения соединений хлора, йода,
бигуанидов. Соединения металлов. Механизм
действия.  Местное  действие.  Особенности
применения отдельных  препаратов.  Общая
характеристика  резорб- тивного  действия.
Интоксикация  солями  тяжелых  ме- таллов.
Принципы  лечения  интоксикаций.  Окислители.
Принципы действия. Применение. Альдегиды и
спирты. Противомикробные  свойства,  механизм
действия.  При- менение.  Кислоты  и  щелочи.
Антисептическая актив- ность. Применение.
Противовирусные средства (Римантадин, арбидол,
идоксуридин,  ацикловир,  саквиновир,  зидовудин,
риба- вирин,  осельтамивир,  интерферон
рекомбинантный  че- ловеческий  лейкоцитарный).
Направленность  и  меха- низмы  действия
противовирусных  средств.  Классифи- кация.
Применение  отдельных  групп  препаратов.  Пре-
параты для лечения ВИЧ-инфекций. Принципы дей-
ствия. Побочные эффекты. Противогерпетические
сред- ства.  Принцип  действия,  применение.
Противоцитоме- галовирусные препараты.
Противогриппозные сред- ства. Механизмы
действия. Применение.
Противогрибковые средства (Нистатин,
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амфотерицин В,  кетоконазол,  флуконазол,
итраконазол,  тербинафин, гризеофульвин).
Классификация.  Подходы  к  лечению глубоких и
поверхностных микозов. Противогрибковые
антибиотики: механизмы действия, спектр действия,
по-



4

казания  к  применению.  Синтетические
противогрибко- вые средства: производные
имидазола, триазола, других химических групп.
Побочные эффекты противогрибко-
вых средств.

Раздел 8. Гормональные препараты
Тема 8.1. Понятие о гормо- 
нах, их фармакологической
роли.

Понятие  о  гормонах,  их  фармакологической  роли.
По- нятие  о  принципе  «обратной  связи»
действующем при выработке гормонов в организме и
связанном  с  ним  по- бочном  эффекте  «синдром
отмены».  Понятие  о  гормо- нальных препаратах,
классификация.
Механизмы  действия,  фармакологические  эффекты
по- бочного действия и применение препаратов
Препараты  гормонов  передней  доли  гипофиза
(корти- котропин). Препараты гормонов задней доли
гипофиза- Окситоцин,  Вазопрессин  их  влияние  на
функции и со- кратительную активность миометрия.
Препараты гор- монов щитовидной железы. Влияние
на обмен веществ. Применение.
Антитиреоидные средства, принцип действия,
примене- ние.
Инсулин.  Влияние  на  углеводный  обмен.
Применение. Помощь при передозировке инсулина.
Препараты инсу- лина  длительного  действия.
Синтетические  гипоглике- мические средства
(Бутамид).
Глюкокортикоиды.  Противовоспалительное  и
противо- аллергическое действие. Влияние на обмен
углеводов и белков. Применение. Побочные эффекты
и меры их пре- дупреждения
Препараты  женских  половых  гормонов  и  их
синтетиче- ские заменители.
Эстрогенные и гестогенные препараты их 
практическое значение. Показания к применению в 
медицинской практике. Принцип действия 
контрацептивных средств, назначаемых внутрь. 
Возможные побочные эффекты Препараты мужских 
половых гормонов. Показания и противопоказания 
к применению.

Тема 8.2. Механизмы дей-
ствия, фармакологические
эффекты  побочного
действия и применение
препаратов

Раздел 9. Средства, влияющие на тонус и сократительную активность
миометрия

(мускулатуру матки)
Тема 9.1. Классификация
средств,  влияющих  на
функ- ции  и
сократительную  актив-
ность миометрия,
фармаколо-
гические свойства и
примене- ние в
медицинской практике

Классификация средств, влияющих на функции и
сокра- тительную  активность  миометрия,
фармакологические свойства  и  применение  в
медицинской практике препа- ратов гормонов задней
доли гипофиза, простагланди- нов, адреномиметиков,
препаратов спорыньи.
Окситоцин,  Питуитрин.  Характер  действия  на
миомет- рий. Показания к применению в
медицинской практике. Особенности  действия
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препаратов.
Понятие  о  свойствах  и  применении  препаратов
проста- гландинов (динопрост, динопростон).
Уретонические  средства.  Алкалоиды  спорыньи.
Харак- тер действия на миометрий. Применение при
маточных кровотечениях (Эргометрин,
Метилэргометрин, Эргота- мин, Эрготал).
Возможные побочные эффекты.
Свойства и применение Котарина хлорида.

Тема 9.2. Токолитические
средства, ослабляющие со-
кращения миометрия
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Токолитические средства, ослабляющие сокращения 
миометрия (Партусистен, Сальбутамол, Тербуталин).
Препараты гестагенов (Прогестерон, Туринал и др.).

1.2. Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисци- плине (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 преподава- телей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных
способно- стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении, рас- ширении, 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 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 испол- нением роли разрабатывается модель-пьеса
ситуации, между  студентами распределяются роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся различными интересами; в про- цессе их взаимодействия должно быть
найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (ме- тод 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.
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- 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 раци- ональный 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
делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искус-
ственно  созданные,  содержащие  значительные элемент условности  при  отражении  в  нем
жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельно-
сти 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
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 – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к догма-
тическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение из-
влекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подразумева-
ющего 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 устано-
вить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой
дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
плани- рование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их  заданная
очередность. Разновидностью  свободной  дискуссии  является  форум,  где  каждому
желающему  дается  не- ограниченное  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
об- мен  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
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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 спо- собствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное
количество участников - 5- 7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется
определенное время, в тече- ние  которого  они  должны  подготовить  аргументированный
обдуманный ответ.  Педагогиче- ский  работник  может  устанавливать  правила  проведения
группового  обсуждения  –  задавать определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм
выработки общего мнения, назначить ли- дера 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
мо- дель 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 обучаю- щимся  предоставляется  возможность  высказать  свою
точку  зрения  на  рассматриваемую  про- блему,  учиться  обосновывать  и  защищать  ее.
Аргументируя  и  отстаивая  свое  мнение,  обуча- ющийся  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
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  практи- ческих  задач  или  проблем,  требующего  интеграции
знаний из различных предметных обла- стей.

- 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)  -
совре- менная  образовательная  технология,  в  основе  которой  используется  метод
аутентичного оце- нивания результатов образовательной и профессиональной деятельности.
Портфолио как под- борка 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 ФАРМАКОЛОГИЯ
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1. Государственная фармакопея. 
2. Понятие о правилах рецептурного и безрецептурного отпуска лекарств. 
3. Документы, регламентирующие оборот лекарственных средств. 
4. Правила хранения и использования лекарственных средств.
5. Принципы изыскания новых лекарственных средств. 
6. Современные технологии создания новых лекарств. 
7. Синтез новых лекарственных веществ на основе изучения зависимости между химической

структурой и действием веществ. 
8. Получение препаратов из растительного и животного сырья. 
9. Значение биотехнологии в создании лекарственных средств.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ РЕЦЕПТУРА
1. Рецептура.
2. Понятие о лекарствах. 
3. Рецепт, правила его оформления.
4. Способы изменения фармакокинетики лекарств в организме.

РАЗДЕЛ 3. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕРЕНТНУЮ ИННЕРВАЦИЮ
1. Реактиваторы холинэстеразы.
2. М-  холинолитики.  Механизм  действия,  лечебные  эффекты,  показания  к  применению,

побочные эффекты, противопоказания. Сравнительная характеристика препаратов. 
3. Острое отравление М- холинолитиками, лечениеотравлений.
4. Н-  холинолитики.  Ганглиоблокаторы,  классификация,  механизм  действия,  эффекты,

показания к применению, побочные эффекты, характеристика препаратов. 
5. Симптомы острого отравления, меры помощи.

РАЗДЕЛ 4. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИ- 
СТЕМУ

1. Ганглиоблокаторы 
2. Симпатолитики 
3. Этиловый алкоголь. 
4. Психостимуляторы и ноотропные средства.
5. Классификация аналептиков, стимуляторов ЦНС,  антидепрессантов, ноотропов, показания к

применению, противопоказания, осложнения. Побочные эффекты.

РАЗДЕЛ 5. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
1. Лекарственные средства для лечения эректильной дисфункции 
2. Лекарственные средства, применяемые при ожирении 
3. Лекарственные средства, влияющие на лейко и тромбопоэз.
4. Классификация антигипертензивных,  мочегонных,  гипертензивных и венотропных средств,

показания к применению, противопоказания, осложнения, побочные эффекты.
5. Классификация средств, влияющих на функции органов дыхания, показания к применению,

противопоказания, осложнения, побочные эффекты.

РАЗДЕЛ 6. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБМЕН ВЕЩЕСТВ
1. Препараты  жирорастворимых  витаминов  (Ретинола  ацетат,  Эргокальциферол,

Токосферол).
2. Ретинол. Влияние на эпителиальные покровы. Участие в синтезе зрительного пурпура.

Применение. Возможность гипервитаминоза. 
3. Эргокальциферол. Влияние на обмен кальция и фосфора. Применение. Возможность

развития гипервитаминоза. 
4. Поливитаминные препараты, применения.
5. Биологически  активные  добавки  (БАД),  общая  характеристика.  Показания  к

применению.

РАЗДЕЛ 7. АНТИМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА
1. Классификация  антибиотиков,  принцип  действия,  показания  к  применению,

противопоказания, осложнения, побочные эффекты. противосифилитически е средства.
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2. Противотуберкулёзные  средства,  противогрибковые  средства,  противовирусные  средства,
антигельминтные средства: классификация, принцип действия, показания к применению, противопоказания,
осложнения, побочные эффекты.

РАЗДЕЛ 8. ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
1. Гормональные  препараты,  их  синтетические  заменители  и  антагонисты:  классификация,

принципы действия и показания к применению, противопоказания, осложнения, побочные эффекты. 
2. Стероидные гормоны. 
3. Глюкокортикоидные гормоны. 
4. Анаболические стероиды.

РАЗДЕЛ 9. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТОНУС И СОКРАТИТЕЛЬНУЮ АК- 
ТИВНОСТЬ МИОМЕТРИЯ (МУСКУЛАТУРУ МАТКИ)

1. Контрацептивные средства. 
2. Маточные  средства.  Классификация,  показания  к  применению,  противопоказания,

осложнения, побочные эффекты.

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

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

Для успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступ-
ной 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 лек-

тора) 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 об-

ратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных
замечаний.
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, озна-
комление 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 це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного вы-
полнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

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

ис- следовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
за- данию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую
роль за ра- ботой студентов).

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомен-
дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по воз-
можности используйте наглядное представление материала.

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рей-
тинговой технологии обучения.

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у вы-
пускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания
из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку кон-
кретной 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 формирова-
ние личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содер-
жанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивиду-
альному 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 систе-
матический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподава- телем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также
указана в ме- тодических 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  опре- деление основных понятий курса. Студент
должен подробно разбирать примеры, которые по- ясняют такие определения, и уметь
строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно до- биваться 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
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в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт по-
казывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов,
содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист
помогает запом- нить  формулы,  основные  положения  лекции,  а  также  может  служить
постоянным  справочни- ком для студента. Различают два вида чтения: первичное и
вторичное. Первичное - это внима- тельное,  неторопливое  чтение,  при  котором  можно
остановиться  на трудных местах.  После него не должно остаться  ни одного непонятного
слова. Содержание не всегда может быть по- нятно после первичного чтения.

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – из-
влечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим соб-
ственная 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 до-
казательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предло-
жения. 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, повседнев- ной самостоятельной работы.

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

ходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке,
отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно
сопровождать комментариями,  схемами,  чертежами  и  рисунками.  Следует  помнить,  что
решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа,
которого  требует условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует
проверить  способами,  вы- текающими  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.
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Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библио-
графический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиоте-
кой.

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных
уси- лий. 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. Изу-

чая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
вы- писки, 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
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 крат-
кого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и под-
готовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к инте-
ресной 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 фор- мулировок.

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; списка литературы; приложений.

3. Основные требования к введению:
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Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно
включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему
данный во- прос  может  представлять  научный  интерес  и  есть  ли  связь  представляемого
материала с со- временностью. 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 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, ко- 

гда 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 ча-

сти.
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, 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 практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем
в аудитории непосред- ственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается
пользоваться  норма- тивно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование интернет-ре- сурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из
числа тех, которые обучающи- еся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий
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в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися
по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно.
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки
абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки
сопровож- дать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится
на  титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета
приложений, не должен превышать 5 страниц.  Значительное превышение установленного
объема  является  недостат- ком  работы  и  указывает  на  то,  что  обучающийся  не  сумел
отобрать и переработать необходи- мый материал.

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-
блемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обоб-
щающие 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 про-
цессе 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 не-
грубой 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 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 

(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 стандар-

тами;
- 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 –
вставки, звуковое сопровождение.

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

Критерии оценки презентации
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

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

диа- грамм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

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

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на

практических занятиях.  Для  этого  обучающийся  изучает  лекции,  основную  и
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в
ра- бочей программе и доводятся до студентов заранее.
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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, отража-

ющая 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 

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

мостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи;

просу;

 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 во-

 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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодиче-
ских изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.

Критерии оценки практического задания:
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«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рас-
суждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изу- чении 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 фор- мулы, понятия,  процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для
подтверждения приня- того 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 сформулиро-
ваны 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 написанию рецептов.
Перед написанием рецептов необходимо изучить нормативные документы по

правилам выдачи и заполнения рецептурных бланков, уточнить виды рецептурных бланков,
уточнить свои знания по группам препаратов и их механизмах действия.

Методические указания для подготовки к экзаменам и зачетам.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению
зна- ний,  получаемых,  в  процессе  обучения,  а  также  применению  их  к  решению
практических  за- дач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в
знаниях, углубляет, си- стематизирует 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
экзаменационной сессии 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).
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БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
осуществ- ляется по 100-балльной шкале.

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из ре-
зультатов:

 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 обуча-
ющегося

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 про-
ектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их
прохож- дения 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
ИТОГ

О:
80

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального
значения текущего рейтинга).

Необходимыми условиями допуска  обучающегося  к  промежуточной аттестации по
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей те-
кущего 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 про- межуточной 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
обуча- ющемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической
задолжен- ности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (мо-
дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости
обучающе- гося

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 госу-
дарственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам ма- гистратуры 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 дисци-
плине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и 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:

Рубежн
ый 
рейтин
г

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
кон- трольных 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 видоизмене- нии задания, свободно справляется с
задачами и практическими заданиями, пра- вильно обосновывает принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и из- лагать материал, не допуская
ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
из- лагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос,
может правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  уме- ниями и  навыками при выполнении практических
заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей,
допус- кает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последо- вательность  в  изложении программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий
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1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет
практические за- дания
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0
рейтинговых

баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (получено 
менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) 
невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам текущего 
контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗА- НЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

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 матери- ала, 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 обучаю-
щихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций
позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новей-
шими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном,
си- стематизированном  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;  отдель- ные 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
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятель- ной  работы обучающихся  над  дисциплиной (модулем)  и  формы участия  в
научно-исследова- тельской 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 раскры-
тия перспектив дальнейшего развития данной науки.

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допуска-
ющая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой
при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и
конкре- тизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет
научно-по- нятийная 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
обучаю- щиеся  ориентируются  в  излагаемом  материале,  вопрос  в  конце  раздела
предназначен для вы- яснения степени усвоения только что изложенного материала. При
неудовлетворительных ре- зультатах  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. 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. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и
накопления информации. Нормативно-правовое обеспечение информатизации здравоохранения.
Информационная поддержка диагностического и лечебного процесса
Тема  1.1.  Понятие  информации.
Общая  характеристика  процессов
сбора,  передачи,  обработки  и
накопления  информации.
Нормативно-правовое
обеспечение  информатизации
здравоохранения. 

Общие  сведения  об  информатике  и  кибернетике.
Информация и данные (количество информации, источники,
способы получения и типы данных, носители информации).
Информационные  технологии.  Поколения  вычислительных
машин. Этапы развития информационных технологий.

Понятие  информации.  Характеристика  процессов



сбора,  передачи,  обработки  и  накопления  информации.
Методы  и  средства  информатизации  в  медицине  и
здравоохранении. Компьютер и здоровье.

Архитектура  ЭВМ.  Основные  составляющие
системного  блока.  Процессор  (разрядность,  тактовая
частота).  Оперативная  память.  Постоянное  и  внешние
запоминающие  устройства.  Устройства  ввода  и  вывода
данных. Состав базового программного обеспечения. Задачи
операционной системы. Прикладные программные средства.
Понятие  о  сетях  передачи  данных.  Общие  принципы
построения  вычислительных  сетей.  Технологии  защиты
информации.

Медицинская  статистика,  ее  значение  в  оценке
здоровья  населения  и  деятельности  органов  и  учреждений
здравоохранения.  Базовые  технологии  преобразования
информации.  Графические  изображения  в  медицине  и
здравоохранении.  Наглядное  представление  результатов
статистического исследования с помощью MS Excel.

Основные  этапы  развития  отечественной
медицинской  информатики.  Особенности  медицинской
информации.  Основные  законодательные  документы,
касающиеся  защиты  информации  в  здравоохранении.
Аппаратные и программные средства  защиты информации.
Электронное здравоохранение. Электронное правительство.

Телекоммуникационные  технологии.  Технологии
Интернет в медицине и здравоохранении. Интернет-ресурсы
для поиска профессиональной информации.

Классы  и  виды  медицинских  информационных
систем. Структура и основные функции автоматизированных
медико-технологических  информационных  систем.
Методология  построения  медицинской  информационной
системы.  Уровни  информатизации  лечебно-
профилактического  учреждения.  Цели,  задачи,  структура,
основные  функции  и  принципы  разработки
автоматизированных  информационных  систем  ЛПУ.  Роль
автоматизации отдельных служб и подразделений ЛПУ.

Возможности стандартных программных приложений
(текстовый  редактор,  электронные  таблицы,  система
компьютерных  презентаций)  и  пакетов  статистической
обработки  для  решения  задач  практической  медицины  и
научно-медицинских  исследований.  Стандартный  набор
компьютерных приложений для решения задач медицины и
здравоохранения.

Принципы  создания  компьютерных  математических
моделей процессов, протекающих в организме человека, для
последующего  их  использования  в  составе
автоматизированных систем поддержки принятия врачебных
решений  (расчет  индивидуального  режима  подбора
лекарственных  препаратов  и  т.п.).  Виды  математических
моделей.

Параметрические  методы  оценки  достоверности
результатов  статистического  исследования:  определение
ошибок репрезентативности,  доверительных границ,  оценка
достоверности  разности  результатов  статистического
исследования  по  критерию  Стьюдента.  Оценка
достоверности  результатов  статистического  исследования,

Тема  1.2.  Информационная
поддержка  диагностического  и
лечебного процесса



используя  MS  Excel.  Корреляционный  анализ.
Функциональная  и  корреляционная  зависимости.
Коэффициент  линейной  корреляции  и  его  свойства.
Корреляционный анализ в MS Excel.

Виды  электронных  подписей,  обеспечение
юридической  значимости  ЭМД.  Основы  телемедицины,
направления,  виды консультаций,  организация,  технологии,
оснащение.  Современные  требования  к  структурному  и
функциональному обеспечению МИС.
Система  «Электронный  рецепт»,  принципы  организации,
поддержка  льготного  лекарственного  обеспечения.
Удаленный  мониторинг  здоровья  пациента  (m-health),
персональная  медицина.  Международные  проекты  в
области электронного здравоохранения.



Раздел 2. Искусственный интеллект в медицине
Тема  2.1.  Основные  понятия
систем  искусственного
интеллекта. 

Введение  в  системы  искусственного  интеллекта.
Основные  способы  получения  знаний.  Дедуктивные  и
индуктивные  методы  получения  знаний.  Этапы  работы  со
знаниями:  извлечение,  структурирование,  формализация.
Особенности  построения  интеллектуальных  (экспертных)
медицинских  систем.  Гибридные  интеллектуальные
медицинские системы.
Определение  основных  понятий  –  «система  управления»,
«автоматизированная  система  управления»,  «алгоритм»  и
т.п.  Сущность  и  составные  части  автоматизированного
места  (АРМ)  медицинского  работника.  Подходы  к
классификации  АСУ  в  медицинских  учреждениях.  Этапы
развития  систем  искусственного  интеллекта  (СИИ).
Основные  направления  развития  исследований  в  области
систем  искусственного  интеллекта.  Нейробионический
подход.  Системы,  основанные  на  знаниях,  извлечение
знаний. Интеграция знаний. Базы знаний. Этапы разработки
автоматизированных  систем  управления.  Роль  врачей  в
реализации  каждого  этапа.  Организационно-методическое
обеспечение  внедрения  и  эксплуатации  компьютерных  и
информационных технологий в медицине.

Тема  2.2.  Основы  использования
компьютерных  технологий,
систем искусственного интеллекта
в информатизации медицины при
решении  стандартных
организационных задач

1.2. Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисци- плине (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 преподава- телей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных
способно- стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении, рас- ширении, 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 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 испол- нением роли разрабатывается модель-пьеса
ситуации, между  студентами распределяются роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся различными интересами; в про- цессе их взаимодействия должно быть
найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (ме- тод 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 раци- ональный 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
делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искус-
ственно  созданные,  содержащие  значительные элемент условности  при  отражении  в  нем
жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельно-
сти 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
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 – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к догма-
тическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение из-
влекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подразумева-
ющего 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 устано-
вить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой
дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
плани- рование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их  заданная
очередность. Разновидностью  свободной  дискуссии  является  форум,  где  каждому
желающему  дается  не- ограниченное  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
об- мен  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
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое
обсуждение спо- собствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное
количество участников - 5- 7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется
определенное время, в тече- ние  которого  они  должны  подготовить  аргументированный
обдуманный ответ.  Педагогиче- ский  работник  может  устанавливать  правила  проведения
группового  обсуждения  –  задавать определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм
выработки общего мнения, назначить ли- дера 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
мо- дель 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 обучаю- щимся  предоставляется  возможность  высказать  свою
точку  зрения  на  рассматриваемую  про- блему,  учиться  обосновывать  и  защищать  ее.
Аргументируя  и  отстаивая  свое  мнение,  обуча- ющийся  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
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
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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 практи-
ческих задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных обла-
стей.

- 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)  -
совре- менная  образовательная  технология,  в  основе  которой  используется  метод
аутентичного оце- нивания результатов образовательной и профессиональной деятельности.
Портфолио как под- борка сертифицированных  достижений, наиболее значимых  работ и
отзывов на них.

Лабораторное занятие - это форма организации обучения, когда студенты по заданию
и под руководством преподавателя выполняют одну или несколько лабораторных или экспе-
риментальных работ. Цели проведения лабораторного занятия: экспериментальное подтвер-
ждение изученных теоретических положений, ознакомление с методикой проведения экспе-
риментов,  исследований,  выработка  умения  наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять,
анализиро- вать,  делать  выводы  и  обобщения,  выработка  умения  самостоятельно  вести
исследования, пользоваться различными приемами измерений, оформлять результаты в виде
таблиц, схем, графиков, формирование профессиональных умений и навыков обращения с
приборами, ап- паратурой и другими техническими средствами для проведения измерений.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам
(темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ  1.  ПОНЯТИЕ  ИНФОРМАЦИИ.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОЦЕССОВ  СБОРА,  ПЕРЕДАЧИ,  ОБРАБОТКИ  И  НАКОПЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ.  НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.  ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО И ЛЕЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Информация и данные (количество информации, источники, способы 
получения и типы данных, носители информации).

2. Информационные технологии.
3. Поколения вычислительных машин.
4. Этапы развития информационных технологий.
5. Понятие информации.
6. Характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информа-

ции.
7. Методы и средства информатизации в медицине и здравоохранении.
8. Медицинская статистика, ее значение в оценке здоровья населения и деятельно-

сти органов и учреждений здравоохранения.
9. Базовые технологии преобразования информации.
10. Основные этапы развития отечественной медицинской информатики.
11. Основные законодательные документы, касающиеся защиты информации в 

здравоохранении.
12. Технологии Интернет в медицине и здравоохранении.

РАЗДЕЛ 2. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В МЕДИЦИНЕ
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1. Нейронные сети. Глубокие нейронные сети (компьютерное зрение, разбор естественного
языка, анализ табличных данных).

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Медицинские  информационные
системы.  Системы  искусственного  интеллекта»  предполагает  изучение  материалов
дисциплины  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  са- мостоятельной  работы.  Аудиторные
занятия проходят в форме лекций, семинаров и практи- ческих занятий. Самостоятельная
работа включает разнообразный комплекс видов и форм ра- боты обучающихся.

Для успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступ-
ной 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;
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− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лек-
тора) 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 об-

ратить 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, озна-
комление 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 це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного вы-
полнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

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

ис- следовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
за- данию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую
роль за ра- ботой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомен- дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по воз- можности используйте наглядное представление материала.

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рей-
тинговой технологии обучения.

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у вы-
пускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания
из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку кон-
кретной 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 формирова-
ние личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содер-
жанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивиду-
альному 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 систе-
матический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподава- телем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также
указана в ме- тодических 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
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играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить на опре-
деление основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые
по- ясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно.
Нужно до- биваться 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  по- казывает, что многим студентам помогает
составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто
употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запом- нить формулы, основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочни- ком для студента.
Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внима- тельное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не
должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть по- нятно
после первичного чтения.

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – из-
влечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим соб-
ственная 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 до-
казательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предло-
жения. 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, повседнев- ной самостоятельной работы.

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

ходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке,
отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно
сопровождать комментариями,  схемами,  чертежами  и  рисунками.  Следует  помнить,  что
решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа,
которого  требует условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует
проверить  способами,  вы- текающими  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.
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Методические материалы к выполнению реферата



6

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 библио-
графический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиоте-
кой.

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных
уси- лий. 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. Изу-

чая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
вы- писки, 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
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 крат-
кого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и под-
готовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к инте-
ресной 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;
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Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с
науч- ной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного
упрощения фор- мулировок.

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 во- прос  может  представлять  научный  интерес  и  есть  ли  связь  представляемого
материала с со- временностью. 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 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, ко- 

гда 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 ча-

сти.
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, 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
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обучающийся  должен  представить развернутый письменный ответ на  теоретический  или
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосред-
ственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться норма-
тивно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
ре- сурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые
обучающи- еся  уже  рассматривали  на  лекциях  или  семинарских  занятиях,  исходя  из
содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве
темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены
между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно.
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки
абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки
сопровож- дать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится
на  титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета
приложений, не должен превышать 5 страниц.  Значительное превышение установленного
объема  является  недостат- ком  работы  и  указывает  на  то,  что  обучающийся  не  сумел
отобрать и переработать необходи- мый материал.

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-
блемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обоб-
щающие 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 про-
цессе 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 не-
грубой 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;



9

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 

(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 стандар-

тами;
- 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 –
вставки, звуковое сопровождение.

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

Критерии оценки презентации
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

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

диа- грамм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и
не менее 2-х литературных источников).
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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
ра- бочей 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, отража-

ющая 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 

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

мостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи;

просу;

 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 во-

 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;
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Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При
использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодиче-
ских 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
изу- чении 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 фор- мулы, понятия,  процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для
подтверждения приня- того 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 сформулиро-
ваны 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 экзаменам и зачетам.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению
зна- ний,  получаемых,  в  процессе  обучения,  а  также  применению  их  к  решению
практических  за- дач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в
знаниях, углубляет, си- стематизирует 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
экзаменационной сессии 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).
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БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
осуществ- ляется по 100-балльной шкале.

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из ре-
зультатов:

 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 обуча-
ющегося

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 про-
ектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их
прохож- дения 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
ИТОГ

О:
80

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального
значения текущего рейтинга).

Необходимыми условиями допуска  обучающегося  к  промежуточной аттестации по
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей те-
кущего 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 про- межуточной 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
обуча- ющемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической
задолжен- ности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (мо-
дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости
обучающе- гося

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 госу-
дарственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам ма- гистратуры 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 дисци-
плине (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:

Рубежн
ый 
рейтин
г

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
кон- трольных 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 видоизмене- нии задания, свободно справляется с
задачами и практическими заданиями, пра- вильно обосновывает принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и из- лагать материал, не допуская
ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
из- лагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос,
может правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  уме- ниями и  навыками при выполнении практических
заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей,
допус- кает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последо- вательность  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 за- дания



4

0
рейтинговых

баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (получено 
менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) 
невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам текущего 
контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗА- НЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

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 матери- ала, 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 обучаю-
щихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций
позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новей-
шими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном,
си- стематизированном  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;  отдель- ные 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
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятель- ной  работы обучающихся  над  дисциплиной (модулем)  и  формы участия  в
научно-исследова- тельской 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 раскры-
тия перспектив дальнейшего развития данной науки.

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допуска-
ющая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой
при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и
конкре- тизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет
научно-по- нятийная 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
обучаю- щиеся  ориентируются  в  излагаемом  материале,  вопрос  в  конце  раздела
предназначен для вы- яснения степени усвоения только что изложенного материала. При
неудовлетворительных ре- зультатах  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. 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. Общие вопросы дисциплины
Тема 1.1. Клиническая 
концепция болезни. 
Симптом, синдром, 
диагноз

Внутренняя  медицина  и  ее  место  в  ряду  других
медицинских дисциплин.  Краткая история развития учения о
внутренних  болезнях.  Основные  отечественные
терапевтические  школы.  Особенности  обслуживания
терапевтических  больных.  Организация  работы  в
терапевтическом  отделении  больницы.  Режим  дня.
Охранительный  лечебный  режим  дня.  Основы  медицинской
деонтологии. Особенности психологии общения с пациентом.
Поведение  у  постели  больного.  Внешний  вид.  Работа  с
родственниками пациента. Основные задачи пропедевтической
терапии.  Медицинская  документация  в  терапевтическом
отделении поликлиники и стационара. 

Понятие «Диагноз»,  виды диагноза,  осложнения и его
виды.  Исход  заболевания.  Симптомы  и  синдромы.
Клиническая концепция болезни. Симптом, синдром, диагноз.

Методика  обследования  больного.  Схема  истории
болезни. Значение истории болезни как научно-медицинского
и юридического документа. 

Расспрос,  его  значение.  Особенности
психотерапевтического  подхода  к  больному.  Вклад
отечественных  терапевтов  в  разработку  системы  расспроса
больного.  Схема  расспроса:  паспортные сведения,  жалобы
больного  (основные и дополнительные),  история  настоящего
заболевания,  перенесенные  ранее  заболевания,  семейный
анамнез  и  данные  о  наследственности,  история  жизни,
аллергологический анамнез. 

Тема 1.2. Методы
обследования
больного.  История
болезни



Общее  обследование  больного.  Общий  осмотр.
Положение  больного  (активное,  пассивное,  вынужденное).
Состояние  сознания,  виды  его  нарушения.  Особенности
телосложения.  Понятие  о  конституционном  типе.
Термометрия.  Осмотр и пальпация как методы исследования
больного. Кожа и видимые слизистые оболочки. Тургор кожи.
Развитие  подкожно-жировой  клетчатки.  Отеки:  локализация,
методы  выявления.  Методы  исследования  лимфатических
узлов.  Антропометрия.  Состояние  мышечной  системы.
Костная  система  (видимые  деформации,  наличие
болезненности при пальпации). Суставы (конфигурация, объем
активных  и  пассивных  движений,  болезненность  при
пальпации и движениях).  Объективные методы обследования
больного.  Пальпация,  порядок  и  правила  проведения,
диагностическое значение. Перкуссия, как метод исследования
больного.  История  развития  перкуссии  как  метода
исследования  больного.  Роль  Ауенбругера  в  разработке
метода.  Значение  работ  отечественных  исследователей  в
развитии  этого  метода.  Физическое  обоснование  перкуссии.
Аускультация  как  метод  исследования  больного.  История
развития  аускультации.  Роль  Лаэнека.  Значение  работ
отечественных  исследований  в  развитии  этого  метода.
Физическое  обоснование  аускультации.  Правила  и  техника
аускультации. 

Лабораторные  и  инструментальные  методы.  Общее
представление  о  лабораторных  методах  исследования,  их
значение  в  клинике  внутренних  болезней.  Общее
представление  о  рентгенологическом  методе.  Значение
рентгенологического  исследования  в  диагностике.
Эндоскопические  методы  исследования,  их  виды,  общее
представление  об  устройстве  аппаратуры,  диагностическое
значение. 

Ультразвуковые методы исследования, диагностическое
значение.  Радиоизотопные  методы  исследования,  принципы.
Сканирование различных органов, диагностическое значение. 

Методы  функциональной  диагностики.  Методы
регистрации  биопотенциалов,  возникающих  в  процессе  их
функциональной активности (ЭКГ). Общие принципы других
функциональных методик (ЭхоКГ, УЗИ, рентгенологические и
радиоизотопные методы исследования).

Раздел 2. Методы исследования при заболеваниях органов дыхания

Тема 2.1. Основные 
клинические синдромы 
и нозологические 
формы

Основные  нозологические  формы:  Острый  и
хронический бронхит. Роль профессиональных факторов в их
развитии,  клиника,  диагностика.  Хроническая  обструктивная
болезнь легких: этиология, клиника, диагностика. Пневмония:
этиология,  классификация  клиника,  диагностика.  Плевриты:
сухой  и  экссудативный,  этиология,  клиника,  диагностика,
принципы лечения.

Болезни органов дыхания. Расспрос. Основные жалобы
и их патогенез.  Кашель:  сухой  или с  мокротой,  постоянный
или  приступообразный,  интенсивный  или  неинтенсивный,
каков  его  характер,  в  какое  время  он  появляется  и  т.д.
Отделение  мокроты,  ее  характер,  количество,  наличие  или
отсутствие  запаха,  отхождение  мокроты  в  зависимости  от

Тема  2.2.  Методы
иссле-дования  при
заболеваниях  органов
дыхания



положения  больного,  кровохарканье,  легочное  кровотечение.
Отличие  кровохарканья  и  легочного  кровотечения  от
носоглоточного, пищеводного, желудочного. Диагностическое
значение.  Повышение  температуры  тела,  ознобы,  поты.
Болезненные ощущения в грудной клетке. Одышка, приступы
удушья (инспираторная, экспираторная, смешанная), механизм
возникновения. Изменение голоса: осиплость, афония. Осмотр.
Форма  грудной  клетки  в  норме  и  патологии.  Положение
ключиц и лопаток. Симметричность движений обеих половин
грудной  клетки.  Участие  дыхательной  мускулатуры  в  акте
дыхания. Тип дыхания. Число дыханий в минуту. Выявление
одышки  и  нарушения  ритма  дыхания  при  осмотре.
Диагностическое значение отмеченных изменений. Пальпация.
Пальпаторное  исследование  ребер  и  остистых  отростков.
Пальпация  грудной  клетки:  определение  ее  резистентности,
наличие  болезненных  мест,  отечность  кожи.  Пальпаторное
восприятие  шума  трения  плевры.  Исследование  голосового
дрожания,  причины  его  усиления  и  ослабления.
Диагностическое значение отмеченных изменений. Перкуссия
легких.  Сравнительная  перкуссия,  правила  ее.  Характер
перкуторного звука на симметричных участках грудной клетки
в  норме  и  патологии.  Диагностическое  значение
сравнительной перкуссии легких. Топографическая перкуссия.
Топографические линии грудной клетки. Определение нижней
границы  легких.  Определение  подвижности  нижнего  края
легких и причины их изменений.  Диагностическое  значение.
Аускультация.  Понятие  об  основных  и  дополнительных
(побочных) дыхательных шумах, механизм их возникновения
и диагностическое значение. Характер дыхательных шумов в
норме  и  патологии.  Диагностическое  значение.  Хрипы,
механизм  их  образования.  Сухие  (басовые),  высокие
(дискантовые). Влажные: звонкие и незвонкие, мелко-, средне-
и  крупнопузырчатые  хрипы,  их  распространенность  и
локализация. Крепитация, ее отличие от влажных хрипов. Шум
трения  плевры,  причины  и  механизм  возникновения,  места
выслушивания.  Отличие  от  влажных  хрипов  и  крепитации.
Диагностическое  значение.  Бронхофония,  значение  ее  в
диагностике  патологии  легких  и  плевры.  Лабораторные  и
инструментальные  методы  исследования.  Исследование
мокроты и плеврального пунктата. Понятие о рентгенографии
и  рентгеноскопии  легких.  Томография.  Бронхография  и
бронхоскопия.  Спирометрия  и  спирография.
Пневмотахометрия.  Показатели  функции  внешнего  дыхания.
Значение  функционального  исследования  органов  дыхания  в
диагностике  недостаточности  функции  внешнего  дыхания.
Основные клинические синдромы: бронхиальной обструкции,
компрессионного  и  обтурационного  ателектаза,
воспалительного  инфильтрата,  полости,  повышенной
воздушности легочной ткани,  пневмоторакса и гидроторакса,
легочная  недостаточность  (понятие  о  степенях  легочной
недостаточности,  типе  вентиляционных  нарушений  -
рестриктивный,  обструктивный  и  смешанный),  легочное
сердце.  Диагностика,  принципы  организации  и  оказания
медицинской помощи.



Раздел 3. Методы исследования при заболеваниях органов
кровообращения

Тема 3.1. Основные 
клинические синдромы и 
нозологические формы

Основные  клинические  синдромы.  Аритмии  сердца.
Нарушения  возбудимости  синусового  узла:  синусовые
тахикардия,  брадикардия  и  аритмия.  Экстрасистолия
предсердная,  из  атриовентрикулярного  соединения,
желудочковая.  Пароксизмальная  тахикардия.  Фибрилляция
предсердий  (мерцательная  аритмия).  Фибрилляция
желудочков.  Клинические  и  электрокардиографические
признаки.  Нарушения  проводимости.  Атриовентрикулярная
блокада.  Блокада  правой  и  левой  ножек  пучка  Гиса.
Клинические  и  ЭКГ-признаки.  Синдромы  острой  и
хронической  сердечной  недостаточности.  Клинические
проявления, диагностика, неотложная помощь. Организация и
оказание  медицинской  помощи.  Синдром  артериальной
гипертонии.  Артериальная  гипотония.  Острая  сосудистая
недостаточность: шок, коллапс, обморок. Основные принципы
неотложной  терапии.  Основные  нозологические  формы:
Ревматическая лихорадка. Общее представление об этиологии
и  патогенезе,  симптоматология.  Ревматический  эндокардит,
миокардит,  перикардит,  полиартрит,  клиника,  диагностика,
принципы  лечения.  Инфекционный  эндокардит.  Общее
представление  об  этиологии  и  патогенезе,  клиника,
диагностика,  принципы  лечения.  Пороки  сердца.  Пороки
митрального  клапана:  недостаточность  митрального  клапана,
стеноз  левого  атрио-вентрикулярного  отверстия,  этиология,
изменение гемодинамики, клиника, диагностика, осложнения.
Пороки  аортального  клапана:  недостаточность  аортального
клапана,  стеноз  устья  аорты,  этиология,  изменение
гемодинамики,  клиника,  диагностика.  Недостаточность
трехстворчатого  клапана,  изменение  гемодинамики,  клиника,
диагностика. Сочетанные пороки сердца. Атеросклероз. Общее
представление об этиологии и патогенезе. Его роль в развитии
ИБС,  факторы  риска.  Ишемическая  болезнь  сердца.  Формы,
симптоматология, диагностика. Острый коронарный синдром.
Стенокардия,  формы,  клиника,  диагностика.  Общее
представление об этиологии и патогенезе. Роль В.П. Образцова
и Н.Д. Стражеско в развитии учения об инфаркте миокарда и
разработка  его  клинической  диагностики.  Клиника  острого,
подострого  периода  и  периода  рубцевания.  Значение
лабораторных  и  инструментальных  методов  в  диагностике
инфаркта  миокарда.  Осложнения  инфаркта  миокарда.
Постинфарктный  кардиосклероз.  Клиника,  диагностика.
Общие  принципы  профилактики  и  лечения  атеросклероза  и
ИБС.  Гипертоническая  болезнь:  общие  представления  об
этиологии  и  патогенезе,  клиника,  диагностика,  осложнения,
общие  принципы  профилактики  и  лечения.  Вторичные
гипертонии.

Болезни системы кровообращения. Расспрос. Основные
жалобы  и  их  патогенез.  Боли  в  области  сердца.  Механизм
возникновения  болей.  Характер  болей,  их  локализация,
продолжительность,  интенсивность,  иррадиация,  связь  с
волнением  и  физической  нагрузкой.  Ночные  боли.  Способы
купирования  болей.  Одышка.  Механизм  возникновения
сердечной одышки. Ее интенсивность. Сердечная астма и отек
легких.  Сердцебиение:  постоянное  и  приступообразное,

Тема 3.2. Методы 
исследование при 
заболеваниях органов 
кровообращения



интенсивность, продолжительность, зависимость от волнения,
напряжения, изменения положения, приема пищи. Перебои и
другие  неприятные  ощущения  в  области  сердца.  Ощущение
пульсации в  различных частях  тела.  Кашель,  кровохарканье,
характер, механизм возникновения, диагностическое значение.
Осмотр.  Положение  больного.  Цвет  кожных  покровов:
румянец, бледность, цианоз. Различие легочного и сердечного
цианоза.  Пастозность.  Отеки.  Механизм  возникновения
сердечных  отеков,  их  локализация,  выявление,  контроль  за
динамикой. Диагностическое значение. Набухание, пульсация
вен. Пульсация сонных артерий. Пульсация в эпигастральной
области,  причины  ее  возникновения,  диагностическое
значение.  Осмотр  области  сердца,  сердечный  горб.
Левожелудочковый  и  правожелудочковый  толчки.
Патологическая  пульсация  в  области  сердца.  Пальпация.
Пальпация  лево-  и  правожелудочкового  толчка.
Характеристика левожелудочкового толчка: локализация, сила,
высота,  распространенность.  Отрицательный
левожелудочковый  толчок.  Определение  систолического  и
диастолического сердечного дрожания, локализация, Свойства
пульса.  Синхронность  и  различие  выраженности  пульса  на
обеих  руках.  Частота,  ритм,  дефицит  пульса.  Наполнение,
напряжение,  величина,  скорость  и  высота  пульса.
Исследование  пульсации  различных  артерий.  Пальпация
периферических  сосудов.  Состояние  сосудистой  стенки,
эластичность,  извитость,  наличие  уплотнений,
аневризматических  расширений.  Исследование  вен.
Варикозное расширение вен нижних конечностей. Перкуссия.
Методика определения границ относительной тупости сердца,
а  также  сосудистого  пучка.  Изменение  границ  сердечной
тупости,  диагностическое  значение.  Аускультация.  Методика
аускультации сердца. Аускультация сердца в различные фазы
дыхания, при различных положениях больного, в покое и при
физической нагрузке. Места выслушивания сердца и истинная
проекция его клапанов на переднюю стенку грудной клетки.
Отличие  систолы  от  диастолы при аускультации.  Понятие  о
тонах сердца, механизм их возникновения. Основные тоны (I,
II)  и  дополнительные  (III,  IV,  тон  открытия  митрального
клапана,  систолический  щелчок).  Основные  свойства  тонов:
сила,  тембр,  раздвоение,  ритм,  их  изменение  в  патологии.
«Ритм  галопа»,  маятникообразный  ритм.  Эмбриокардия.
Тахикардия, брадикардия и аритмия. Шумы сердца. Механизм
возникновения.  Классификация:  внутрисердечные  и
внесердечные,  органические,  функциональные  и
акцидентальные,  систолические  и  диастолические.  Отличие
органических шумов от функциональных. Отношение шумов к
фазам  сердечной  деятельности.  Характер,  тембр,
продолжительность  шума.  Места  наилучшего  выслушивания
шумов  сердца,  пути  распространения  шумов.  Шум  трения
перикарда. Аускультация артерий и вен. Двойной тон Траубе,
двойной  шум  Дюрозье.  Шум  волчка.  Инструментальные
методы исследования. Определение артериального давления по
методу  Короткова.  Методика  и  техника.  Максимальное,
минимальное  и  среднее  давление.  Пульсовое  давление.
Суточное мониторирование артериального давления. Понятие
о гипертонии и гипотонии. Венный пульс. Венозное давление,
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методика  определения.  Зондирование  сердца  и  ангиография.
Значение  этих  методов  для  клиники.  Электрокардиография.
Техника  электрокардиографии.  Регистрация  ЭКГ  в
стандартных,  грудных  и  однополюсных  отведениях.
Изменения ЭКГ при гипертрофии предсердий и желудочков,
инфаркте  миокарда.  Понятие  о  рентгенографии  и
рентгеноскопии сердца. Эхокардиография. Велоэргометрия.
.

Раздел 4. Методы исследования при заболеваниях органов пищеварения;
печени и желчевыводящих путей

Тема 4.1. Методы 
исследования при 
заболеваниях органов 
пищеварения

Основные клинические синдромы. Болевой синдром,
особенности болей при различных заболеваниях желудка и
кишечника.  «Острый  живот».  Кишечная  колика.  Синдром
внешнесекреторной  недостаточности  поджелудочной
железы.  Кровотечение.  Особенности  кишечного  и
желудочного кровотечения. 

Основные нозологические формы: Гастриты острый и
хронический,  причины  развития,  клиника,  диагностика,
принципы  лечения.  Язвенная  болезнь  желудка  и  12-
перстной  кишки:  общее  представление  об  этиологии  и
патогенезе,  клиника,  диагностика,  осложнения,  принципы
лечения.  Панкреатит  хронический,  причины  развития,
формы, клиника, диагностика.

Болезни  системы  пищеварения.  Расспрос.  Боли,
механизм  возникновения,  локализация,  иррадиация,
зависимость  от  приема  пищи,  ее  характера  и  количества,
связь  с  дефекацией,  характер  болей,  их  интенсивность,
время возникновения в течение суток, продолжительность,
исчезновение  болей:  самостоятельное  или  после  приема
лекарственных  препаратов,  тепла  или  после  рвоты,
дефекации  и  т.д.  Тошнота,  механизм  возникновения  и
диагностическое  значение.  Частота  и  время  появления,
интенсивность,  продолжительность.  Рвота,  механизм  ее.
Натощак или после еды. Зависимость от рода пищи, приема
лекарств.  Количество  и  состав  удаленного  рвотой
желудочного  содержимого.  Примесь  крови  к  рвотным
массам, ее вид. Каловая рвота. Отрыжка. Срыгивание пищи,
время появления, интенсивность, зависимость от положения
тела.

Изжога,  частота,  условия  появления,
продолжительность, интенсивность. Зависимость от приема
пищи,  ее  характера,  положения  тела.  Аппетит:  хороший,
средний, отсутствие аппетита.  Отвращение к пище: всякой
пище,  определенному  ее  виду.  Ненормальное  усиление
аппетита.  Сухость  во  рту.  Неприятный  вкус.  Отсутствие
вкуса.  Слюнотечение.  Глотание:  свободное,  болезненное,
затрудненное  (дисфагия),  невозможное.  Диагностическое
значение синдрома дисфагии. Другие неприятные ощущения
в животе: метеоризм (зависимость от количества и качества
пищи), тяжесть в животе, ощущение урчания, переливания.
Деятельность  кишечника:  частота,  характер,  объем
испражнений,  наличие  частиц  непереваренной  пищи,
примесей  крови,  слизи.  Влияние  приема  пищи  и  других
факторов на акт дефекации.  Непроизвольное испражнение.
Причины  и  диагностическое  значение  различных  видов
диареи.  Запоры, механизм происхождения,  классификация,

Тема 4.2. Методы 
исследования при 
заболеваниях печени и 
желчевыводящих путей
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диагностическое  значение.  Снижение  массы тела.  Осмотр.
Осмотр полости рта, зева, миндалин и задней стенки глотки,
состояние  слизистой  оболочки  и  зубов.  Язык,  влажность,
цвет, характер и выраженность сосочкового слоя, наличие и
характер  налета.  Осмотр  живота  в  вертикальном  и
горизонтальном  положении  больного.  Конфигурация
живота. Участие брюшной стенки в акте дыхания. Развитие
венозных  коллатералей  («голова  медузы»)  на  передней
стенке  живота.  Рубцы,  пигментация,  грыжевые
(выпячивания)  образования,  видимая  перистальтика  и
антиперистальтика  желудка  и  кишечника.  Измерение
окружности  живота  и  его  значение.  Пальпация.  Методика
поверхностной  пальпации.  Состояние  кожи  и  подкожной
клетчатки  живота.  Выявление  грыж и расхождения  мышц
передней  брюшной  стенки  живота.  Определение  зон
гиперчувствительности  кожи  (зон  Захарьина-Геда)  и
болезненных  мест  живота  при  пальпации.  Определение
резистентности и мышечной защиты (симптом Глинчикова),
диагностическое значение. Симптом раздражения брюшины
(Щеткина-Блюмберга).  Симптом  Менделя.  Глубокая
методическая  скользящая  пальпация  по  методу  В.П.
Образцова. Четыре момента пальпации. Последовательность
пальпации  кишечника.  Данные  пальпации:  расположение,
подвижность,  болезненность,  консистенция,  величина
пальпируемого  отрезка  кишки,  характер  поверхности,
наличие или отсутствие урчания. Определение шума плеска.
Перкуссия  живота.  Характер  перкуторного  звука.
Определение  свободной  жидкости  в  брюшной  полости.
Методика  определения  асцита  в  вертикальном  и
горизонтальном  положении  больного.  Аускультация.
Выслушивание  кишечных  шумов.  Диагностическое
значение.  Определение  нижней границы желудка  методом
аускульто-аффрикции  и  аускульто-перкуссии.
Лабораторные  и  инструментальные  методы  исследования.
Исследование  желудочного  содержимого  тонким  зондом.
Понятие о базальной и стимулированной секреции желудка.
pH-метрическое  исследование  желудка.  Копрологическое
исследование,  диагностическое  значение.
Рентгенологическое  исследование  желудочно-кишечного
тракта.  Эндоскопическое  исследование  желудочно-
кишечного  тракта,  диагностическое  значение.
Ультразвуковое  исследование,  его  диагностическое
значение.

Болезни печени и желчевыводящих путей. Расспрос.
Боли,  локализация,  характер,  продолжительность,
иррадиация,  причины,  вызывающие  и  ослабляющие,
прекращающие  боли.  Механизм  возникновения  болей,
диагностическое значение.  Диспепсия:  изменение аппетита
и вкуса во рту, отрыжка, тошнота, рвота, вздутие и урчание
в  животе,  изменение  стула.  Желтуха:  изменение  цвета
кожных  покровов,  мочи,  испражнений.  Диагностическое
значение. Кожный зуд. Кровотечение и другие проявления
геморрагического  диатеза.  Увеличение  размеров  живота.
Осмотр. Общий осмотр. Общий вид: различные нарушения
питания больного. Состояние кожных покровов - желтуха,
механизм  возникновения,  оттенки  желтухи,  проявления



2

геморрагического  диатеза  (петехиальная  сыпь,
кровоизлияния),  ксантелазмы,  сосудистые  звездочки,
«барабанные  палочки»,  белые  ногти,  гинекомастия,
нарушение роста волос, эритема ладоней. Диагностическое
значение.  Осмотр  живота:  равномерное  (асцит)  или
ограниченное  увеличение  живота  (увеличение  печени,
селезенки, желчного пузыря). Состояние пупочного кольца.
Наличие расширенной венозной сети на передней брюшной
стенке.  Пальпация  печени:  характеристика  края,
консистенция,  поверхности  и  болезненности  печени.
Методика пальпации печени при асците (метод флюктуации,
симптом  «плавающей  льдинки»).  Перкуссия  живота:
определение асцита. Ортоперкуссия печени по Курлову. 

Лабораторные  и  инструментальные  методы
исследования. Лабораторные исследования функции печени,
отражающее  ее  участие  в  пигментном,  углеводном,
белковом,  жировом обмене,  исследование  микроэлементов
(железо,  медь),  исследование  ферментов.  Исследование
обезвреживающей,  выделительной  функции  печени.
Методика  дуоденального  зондирования.  Исследование
дуоденального  содержимого.  Инструментальные  методы:
пункционная  биопсия  печени,  лапароскопия.
Радиоизотопное исследование функции и структуры печени,
радиометрическое  исследование  и  сканирование.
Рентгенологическое  исследование:  холецистография,
холеграфия, холангиография. Ультразвуковое исследование.

Основные  клинические  синдромы.  Желтуха,
портальная  гипертония,  холемия,  гепато-лиенальный,
печеночно-клеточная  недостаточность,  печеночная  кома,
механизмы развития и клинические проявления. 

Основные  нозологические  формы:  Хронический
гепатит, этиология, формы, клиника, диагностика. Циppозы
печени,  общее  представление  об  этиологии  и  патогенезе,
формы,  клиника,  диагностика.  Хронический  холецистит,
причины развития, клиника, диагностика.
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Тема 5.1. Основные 
клинические синдромы
и нозологические 
формы

Тема 5.2. Методы 
исследования при 
заболеваниях 
мочевыделительной 
системы

Болезни  почек  и  мочевыводящих  путей.  Расспрос.
Основные  жалобы  и  их  патогенез.  Боли,  почечная  колика.
Отеки,  локализация,  степень  распространенности.  Олигурия,
полиурия,  анурия,  никтурия,  ишурия,  поллакиурия,  дизурия.
Головные боли,  одышка,  понижение зрения.  Диспепсические
расстройства, кожный зуд, кровоточивость. Осмотр. Внешний
вид  больного  с  заболеванием  почек.  Особенности
распространения  отеков  и  отличие  их  от  отеков  другого
происхождения. Наличие расчесов и кристаллов мочевины на
коже.  Внешний  вид  больного  в  состоянии  уремии.
Эклампсические  судороги.  Припухлость,  выбухание,
асимметрия  в  поясничной  области.  Оценка  внешнего  вида
мочи.  Перкуссия.  Определение  симптома  Пастернацкого,  его
диагностическое значение. Перкуторное определение верхней
границы  мочевого  пузыря.  Пальпация.  Методика  пальпации
правой  и  левой  почки.  Опущение,  смещение,  увеличение  и
болезненность  почки.  Исследование  болевых  точек,
характерных для заболеваний мочевыводящих путей. 

Лабораторные  и  инструментальные  методы
исследования.  Общий  анализ  мочи.  Методы  выявления
протеинурии, глюкозурии, желчных пигментов, ацетонурии и
их  диагностическое  значение.  Исследование  мочи  по
Нечипоренко.  Значение  плотности  мочи  для  оценки
функционального  состояния  почек.  Проба  Зимницкого.
Гипостенурия,  изостенурия.  Значение  определения
креатинина,  мочевины,  индикана  в  сыворотке  крови.
Определение  белка,  белковых  фракций,  холестерина,
изменение  этих  показателей  при  заболеваниях  почек.
Рентгенологическое  исследование.  Обзорный  снимок  почек.
Внутривенная  и  ретроградная  пиелография.
Нефроангиография.  Ультразвуковое  исследование.
Цистоскопия, катетеризация мочевого пузыря и мочеточников.
Хромоцистоскопия.  Сканирование  почек.  Радиоизотопная
нефрография. Биопсия почек. Исследование глазного дна при
заболевании почек. 

Основные  клинические  синдромы.  Отечный  синдром,
механизм  возникновения.  Особенности  почечных  отеков.
Мочевой  синдром.  Нефротический  синдром.  Почечная
гипертензия.  Почечная  эклампсия.  Острая  и  хроническая
почечная  недостаточность,  уремическая  кома.  Основные
принципы  организации  медицинской  помощи  при  острой  и
хронической почечной недостаточности. 

Основные  нозологические  формы:  Хронический
пиелонефрит,  этиология,  клиника.  диагностика,  осложнения.
Острый  гломерулонефрит,  этиология,  клиника.  диагностика,
осложнения.  Хронический  гломерулонефрит,  этиология,
клиника, диагностика, исход.

Раздел 5. Методы исследования при заболеваниях мочевыделительной 
системы
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Раздел 6. Методы исследования при заболеваниях системы крови
Тема 6.1. Основные 
клинические синдромы и 
нозологические формы

Расспрос.  Боли  в  горле,  костях,  правом  и  левом
подреберьях,  их  характер.  Кровоточивость.  Кровотечения  из
носа,  десен,  желудочно-кишечного  тракта,  матки  и  других
органов. Кожный зуд. Лихорадка. Выявление интоксикации и
лучевых  поражений,  наследственность.  Осмотр.  Изменение
окраски  кожи.  Увеличение  регионарных  лимфоузлов.  Виды
геморрагической  сыпи.  Пальпация.  Пальпация  поверхностно
расположенных  лимфатических  узлов,  их  размеры,
консистенция,  подвижность,  спаянность  с  окружающей
тканью,  между собой,  состояние  кожи над  ними.  Пальпация
увеличенных  лимфоузлов  брюшной  полости.  Пальпация
печени и селезенки, их консистенция, характер поверхности и
края,  болезненность.  Перкуссия.  Перкуторное  определение
размеров  печени  и  селезенки.  Болезненность  перкуссии  по
костям. Аускультация. Выслушивание шума трения брюшины. 

Лабораторные  и  инструментальные  методы
исследования. Общий клинический анализ кpови: определение
числа лейкоцитов, тромбоцитов, эpитpоцитов (ретикулоцитов,
лимфоцитов),  лейкоцитарная  формула,  СОЭ.  Знакомство  с
основными методами определения состояния свертывающей и
антисвеpтывающей  системы.  Понятие  о  пункции  костного
мозга, лимфоузла. Основные клинические синдромы. Анемии.
Основные  виды  анемий.  Сидеропенический  синдром.
Гемоppагический синдром. Основные нозологические формы:
Анемии,  причины  развития,  формы,  клиника  и  диагностика.
Лейкозы: понятие об этиологии, виды, клиника и диагностика.
Геморрагические  диатезы:  определение  понятия,  основные
формы, клиника и диагностика

Тема 6.2. Методы 
исследования при 
заболеваниях системы 
крови
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Раздел 7. Методы исследования при заболеваниях желез внутренней секреции
Тема 7.1. Основные 
клинические синдромы и 
нозологические формы

Расспрос.  Жалобы:  слабость,  похудание,  ожирение,
повышенная  жажда,  аппетит,  лихорадочное  состояние,
повышенная  возбудимость,  изменение  окраски  кожных
покровов.  Осмотр.  Характерные  изменения  выражения  лица
(испуганное,  сердитое,  маскообразное,  амимичное).
Симптомы.  Размеры  носа,  губ,  ушей.  Осмотр  шеи,  ее
конфигурация,  увеличение.  Особенности  телосложения:
карликовость (нанизм) – ниже 130 см, гигантизм – выше 200
см.  Изменение  кожи  и  слизистых.  Гиперпигментация,
изменение температуры кожи: холодная, влажная или горячая,
сухая,  гнойничковые  заболевания.  Выпадение  волос,
изменение типа оволосения (евнухоидизм, гирсутизм). Степень
развития  подкожного  жирового  слоя  (ожирение,  кахексия).
Атрофия  и  боль  в  мышцах.  Пальпация  щитовидной  железы.
Степень  увеличения  щитовидной  железы.  Аускультация
щитовидной железы при диффузном токсическом зобе. 

Лабораторные  и  инструментальные  методы
исследования. Определение содержания сахара в кpови и моче,
ацетона  в  моче.  Гликемическая  кривая  и сахарный профиль.
Лабораторные  исследования:  кровь  из  вены  на  содержание
гормонов щитовидной железы (Т3, Т4, ТТГ). Йодсвязывающая
способность  белков  сыворотки  крови.  Инструментальные
методы  исследования,  Ультразвуковое  и  радиоизотопное
исследование  щитовидной  железы.  Ультразвуковое  и
рентгенологические  исследования  поджелудочной  железы.
Основные  биохимические  показатели  состояния  жирового  и
углеводного  обмена.  Синдром  гипергликемической  и
гипогликемической  комы,  диагностика,  принципы  оказания
медицинской помощи. 

Основные  нозологические  формы:  Диффузный
токсический  зоб,  общее  представление  об  этиологии  и
патогенезе,  клиника,  диагностика.  Сахарный  диабет,  общее
представление  об  этиологии  и  патогенезе,  клиника,
диагностика.

Тема 7.2. Методы 
исследования при 
заболеваниях желез 
внутренней секреции
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Раздел 8. Аллергозы и неотложные состояния в клинике
внутренних болезней

Тема 8.1. Аллергозы Особенности  расспроса  и  обследования  больных  с
аллергозами.  Аллергены.  Типы  аллергических  реакций.
Данные осмотра при аллергозах. 

Лекарственная аллергия. Определение. Наиболее частые
этиологические  факторы.  Патогенез  аллергических  реакций
немедленного и замедленного типа. Наиболее частые жалобы
при  аллергических  реакциях  замедленного  типа.  Данные
осмотра  кожи  и  слизистых.  Анафилактический  шок.
Формулировка предварительного и клинического диагнозов.

Неотложные  состояния  в  пульмонологии  и
гастроэнтерологии.  Диагностика  и  лечение.  Помощь  при
бронхоспазме, приступе бронхиальной астмы. Лечение гипер-
и  гипогликемических  состояний  у  больных  сахарным
диабетом.

Неотложные  состояния  в  кардиологии  и
эндокринологии. Анафилактический шок и внезапная смерть;
диагностика и первая помощь, принципы реанимации. Острая
лево- и правожелудочковая недостаточность. Сердечная астма,
отек  легких.  Диагностика  и  лечение.  Помощь  при
гипертоническом кризе и коллапсе.

Неотложная  терапия.  Оказание  доврачебной  помощи
при  гипертоническом  кризе,  остром  коронарном  синдроме,
приступе  бронхиальной  астмы,  гипогликемии,
гипергликемической  коме,  отеке  Квинке,  анафилактическом
шоке.

Тема 8.2. Неотложные 
состояния в клинике 
внутренних болезней

1.2. Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисци- плине (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 преподава- телей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных
способно- стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении, рас- ширении, 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 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
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отрабатывается тактика поведения, дей- ствий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного лица. Для проведения игр с испол- нением роли разрабатывается модель-пьеса
ситуации, между  студентами распределяются роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся различными интересами; в про- цессе их взаимодействия должно быть
найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (ме- тод 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 материалв 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 раци- ональный 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
делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искус-
ственно  созданные,  содержащие  значительные элемент условности  при  отражении  в  нем
жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельно-
сти 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
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 – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к догма-
тическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение из-
влекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подразумева-
ющего 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 устано-
вить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой
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дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
плани- рование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их  заданная
очередность. Разновидностью  свободной  дискуссии  является  форум,  где  каждому
желающему  дается  не- ограниченное  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
об- мен 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
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое
обсуждение спо- собствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное
количество участников - 5- 7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется
определенное время, в тече- ние  которого  они  должны  подготовить  аргументированный
обдуманный ответ.  Педагогиче- ский  работник  может  устанавливать  правила  проведения
группового  обсуждения  –  задавать определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм
выработки общего мнения, назначить ли- дера 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
мо- дель 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 обучаю- щимся  предоставляется  возможность  высказать  свою
точку  зрения  на  рассматриваемую  про- блему,  учиться  обосновывать  и  защищать  ее.
Аргументируя  и  отстаивая  свое  мнение,  обуча- ющийся  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
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  практи- ческих  задач  или  проблем,  требующего  интеграции
знаний из различных предметных обла- стей.

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конфе-
ренция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
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часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.
- Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -

совре- менная  образовательная  технология,  в  основе  которой  используется  метод
аутентичного оце- нивания результатов образовательной и профессиональной деятельности.
Портфолио как под- борка сертифицированных  достижений, наиболее значимых  работ и
отзывов на них.

- Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе вы-
полнения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на
практике, чтобы студент мог понять диагностическую ценность того или иного метода,
иначе,

оценить чувствительность данного метода к физиологическим изменениям в организме и
т.д.. Кроме того, данные, полученные в ходе выполнения работ, не требующих специальных
навы- ков и  умений,  например,  манометрия  или вариационная  пульсометрия,  могут быть
использо- ваны в научных целях.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разде-
лам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Формирование  государственной  статистической  отчетности  стационаров  на  основе

базы данных по пролеченным.
2. Систематизация, структурирование, каталогизация документов. 
3. Учетно-отчетная  документация.  Виды  и  формы,  назначение,  движение,  порядок

заполнения, хранение. 
4. Информационные технологии в делопроизводстве. 
5. Виды деловой корреспонденции, порядок регистрации, отчетности. 
6. Составление  деловой  переписки:  заявления,  заявок,  служебной  записки,

объяснительной.
7. Создание автоматизированной карты выбывшего больного.
8. Представление данных в виде разнотипных диаграмм. 
9. Использование электронных таблиц в профессиональной деятельности. 
10. Обработка результатов исследований. 
11. Применение  программы  подготовки  презентаций  для  составления  презентации  на

медицинскую тему.

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ
ДЫ- ХАНИЯ

1. Синдромы при заболеваниях органов дыхания, их патогенез и диагностическое значение. 
2. Синдром дыхательной недостаточности, патогенез, диагностика синдромов физикальными

методами,  с  использованием  лабораторных,  инструментальных  и  функциональных
методов.

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ
КРОВООБРАЩЕНИЯ

1. Синдромы  при  заболеваниях  сердечно-сосудистой  системы,  их  патогенез  и
диагностическое значение. 

2. Синдром приобретенных пороков сердца, синдром недостаточности кровообращения,
диагностика  физикальными  методами,  применение  дополнительных  методов  в  диагностике
синдромов при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ 
ПИЩЕВАРЕНИЯ, ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

1. Синдромы  при  заболеваниях  желудочно  -  кишечного  тракта,  их  патогенез  и
диагностическое значение,  синдромы при заболеваниях кишечника. общеклиническая диагностика,
дополнительные методы в диагностике заболеваний пищеварительной системы.
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2. Дополнительные методы в диагностике заболеваний печени

РАЗДЕЛ 5. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

1. Синдромы при заболеваниях мочевыделительной системы, патогенез и диагностическое
значение. 

2. Физикальные  методы  в  диагностике  заболеваний  почек,  лабораторные  и
инструментальные методы в диагностике заболеваний мочевыделительной системы.

РАЗДЕЛ 6. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СИСТЕМЫ 
КРОВИ

1. Анемии, лейкозы

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛЕЗ ВНУТ 
РЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ

1. Методы исследования желёз внутренней секреции. 
2. Сахарный диабет. 
3. Тиреотоксикоз. 
4. Гипотиреоз. Основные клинические синдромы.

РАЗДЕЛ 8. АЛЛЕРГОЗЫ И НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В КЛИНИКЕ 
ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ

1. Анафилактический шок и внезапная смерть. 
2. Принципы реанимации.
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)

МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО. ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

СХЕМА ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ

Титульный лист (отдельная страница)
1. Паспортная часть.
2. Жалобы: основные и найденные при опросе по системам органов.
3. Анамнез основного и сопутствующих заболеваний.
4. Анамнез жизни.
5. Данные объективного исследования больного.
6. Обоснование предварительного диагноза и его формулировка.
7. План обследования.
8. Данные лабораторных и инструментальных исследований, заключения 

консуль- тантов.
9. Окончательный клинический диагноз (обоснование и формулировка).
10. Дифференциальный диагноз.
11. Этиология и патогенез (только для академической истории болезни).
12. Патологоанатомические изменения в органах (только для академической исто-

рии болезни).
13. Лечение основного заболевания (только для академической истории болезни).
14. Лечение больного и его обоснование.
15. Прогноз.
16. Профилактика (первичная и вторичная).
17. Эпикриз.
18. Дневник курации.
19. Список использованной 
литературы. Примечание:
В академическую учебную историю болезни включены все разделы, а в клиническую

– все за исключением пп. 11-13 (этиология и патогенез, патологоанатомические изменения в
ор- ганах и лечение основного заболевания).

Паспортная часть
Фамилия, имя, отчество больного, возраст, профессия.
Жалобы
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В истории болезни отражаются жалобы больного:
1. на момент поступления в стационар,
2. на момент начала курации,
3. жалобы при опросе по системам.
После вопроса о жалобах больного, ему предоставляется возможность самостоятельно

изложить все свои ощущения.
Далее врачом задаются отдельные вопросы, при помощи которых он стремится, воз-

можно, подробнее выяснить и детализировать основные жалобы больного. Расспрос ведется
по следующей схеме: характер, локализация патологических ощущений, их продолжитель-
ность, когда они возникают и чем купируются.

Например, при жалобах на боли соответствующими вопросами выясняется:



3

1) локализация боли, место отражения боли (иррадиация),
2) время появления болей (днем, ночью), их длительность (постоянные, приступо-

образные – сколько продолжаются по времени),
3) интенсивность боли (сильная, слабая, мешает, не мешает сну, работе и т. д.),
4) характер боли (колющая, режущая, тупая, ноющая, сжимающая, давящая и т.д.),
5) причина, вызывающая боль (физические нагрузки, определенное положение 

тела, дыхание, прием пищи, эмоциональное состояние и т. п.), и
6) чем купируется (лекарственные препараты, прием пищи, в покое, изменение 

по- ложения тела).
Далее, с помощью наводящих вопросов следует провести детальный опрос о

состоянии остальных систем организма (исключая систему,  состояние которой описано в
основных жа- лобах).

Опрос по системам органов – в историю болезни записываются только
патологические отклонения.

1. Сердечно-сосудистая система: боли за грудиной и в левой половине грудной
клетки (их характеристики), одышка, сердцебиение, перебои в работе сердца, отеки, и пр.

2. Дыхательная система: одышка, кашель, боли в грудной клетке, характер мок-
роты.

3. Система пищеварения: боли в животе, их локализация, иррадиация, длитель-
ность, нарушение аппетита, диспепсические явления, характер стула,

4. Мочевыделительная система: дизурические явления, боли в поясничной обла-
сти, изменения характера мочи.

5. Нервная  система:  работоспособность,  уравновешенность  нервных процессов,
раздражительность, характер сна (легко ли засыпает, глубина сна, сколько часов спит
подряд, легко ли просыпается, прибегает ли к снотворным и наркотикам).

Анамнез данного заболевания
Начало болезни: когда и как началось заболевание, внезапно или постепенно, каковы

были его первые проявления, значение условий внешней среды (профессиональных,
бытовых, климатических факторов).

Состояние больного непосредственно перед заболеванием: имелись ли психические
травмы, переутомление, термические влияния, погрешности в диете, возможности
заражения, предполагаемая причина заболевания.

Течение заболевания, последовательность проявления и развития различных симпто-
мов, периоды обострения и ремиссии.

Результаты проведенных ранее исследований: лабораторные анализы,
рентгенологиче- ские и ЭКГ-данные и т. д. (в т. ч. по  выписным документам из других
стационаров).

Способы лечения, применявшиеся до поступления в клинику, в т.ч. на амбулаторном
этапе: медикаментозные, хирургические, физиотерапевтические, санаторно-курортные, дие-
тические и их эффективность.

Непосредственные причины данной госпитализации: ухудшение состояния, безуспеш-
ность предыдущего лечения,  поступление в порядке неотложной помощи, уточнение диа-
гноза.

Изменение в самочувствии больного за время пребывания в клинике.
При наличии конкурирующего заболевания пишется второй анамнез болезни.
Анамнез жизни
Образование и профессиональный анамнез: образование, профессия и профессио-

нально-производственные условия, наличие (и каких) неблагоприятных профессиональных
факторов.

Жилищные условия (удовлетворительные или неудовлетворительные), режим
питания и его характеристика (рациональное, злоупотребление солью, жирами и т. д.),
характеристика личного гигиенического режима (физическая активность, прогулки, занятия
спортом).

Перенесенные заболевания и травмы, контузии ранения (при наличии сопутствующих
заболеваний вне обострения и не влияющих на тяжесть состояния больного, описать их в
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этом разделе).
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Привычные интоксикации: курение, злоупотребление алкоголем, наркотики, как часто
и с какого возраста.

Гинекологический анамнез: начало менструаций, число беременностей, родов, абортов.
При наличии климакса – с какого возраста, его проявления.

Наследственность: здоровье и причина смерти родителей, братьев, сестер (особое вни-
мание обратить на патологию, имеющую значение для заболевания больного).

Семейная жизнь: время женитьбы (замужества), здоровье детей.
Аллергологический анамнез: переносимость лекарств, наличие аллергических

реакций на  лекарственные  препараты,  пищевые  продукты  и  т.п.  с  описанием  клиники
аллергической реакции (в виде вазомоторного ринита, крапивницы, отека Квинке и др.).

Эпидемиологический анамнез: перенесенные желтухи, инфекционные заболевания,
ге- мотрансфузии в течение всей жизни, инъекции лекарств, выезд за пределы постоянного
места жительства  (Ленинградской  области)  в  течение  последних  6  месяцев,  контакт  с
инфекцион- ными больными, характер стула.

Страховой анамнез:  работает или не работает,  пенсионер,  длительность последнего
больничного листка, общая продолжительность больничных листков по данному
заболеванию за последние 12 мес. Наличие и группа инвалидности с какого года.

Данные объективного исследования больного
Оценка тяжести общего состояния больного (удовлетворительное, средней тяжести,

тя- желое).  Сознание  (ясное,  спутанное,  сопорозное,  коматозное).  Положение  в  постели
(актив- ное, пассивное, вынужденное с его особенностями). Телосложение (правильное,
наличие ско- лиоза или других деформаций грудной клетки, особенности строения черепа и
т. д.). Рост. Вес. Тип конституции (нормостеник, астеник, гиперстеник).

Кожа и слизистые оболочки: окраска (бледность, цианоз, желтушность, пигментация),
эластичность, плотность, влажность. Сыпи, рубцы, расчёсы, изъязвления, сосудистый рису-
нок. Волосяной покров (выпадение волос, недостаточное или чрезмерное оволосение и его
распределение). Ногти, их форма, ломкость. Подкожная жировая клетчатка, её
распределение, толщина кожной складки на уровне пупка. Отеки - их локализация, характер,
теплые или хо- лодные, изменение кожи над отеками.

Лимфатические узлы: описание по группам величины, консистенции, болезненности,
подвижности, спаянности между собой и с кожей. Описание зева, миндалин.

Описание щитовидной железы: величина, наличие узлов, консистенция,
болезненность при пальпации. Глазные симптомы (экзофтальм, симптомы  Грефе и
Мебиуса).

Опорно-двигательный аппарат: степень развития мышц, их тонус и сила. Активная и
пассивная подвижность суставов, их деформация, припухлость, болезненность, ограничение
функции, хруст при движении.

Система органов кровообращения.
Пульс, его частота, ритм, напряжение, наполнение, высота пульсовой волны. Сравне-

ние пульса правой и левой руки (симметричность). Сосудистая стенка вне пульсовой волны
прощупывается или нет. Осмотр и ощупывание доступных пальпации артерий в различных
областях тела (височных, сонных артерий и артерий верхних и нижних конечностей).
Наличие шума над почечными артериями.

Состояние вен – осмотр и ощупывание вен, набухание шейных вен, венозные коллате-
рали брюшной и грудной стенки, варикозное расширение вен.

Артериальное давление на правой и левой руке.
Осмотр и ощупывание сердечной области. Выпячивание области сердца (сердечный

горб). Верхушечный толчок, его локализация, сила и протяженность, при наличии описание
сердечного толчка, диастолического и систолического дрожания в прекардиальной области,
эпигастральной и ретростернальной пульсаций. Перкуссия границ относительной и абсолют-
ной сердечной тупости (по межреберьям). Перкуссия сосудистого пучка в 1 и 2 межреберье с
двух сторон от грудины.

Аускультация во всех пяти точках выслушивания сердца. Сила, характер, ритм, рас-
щепление и раздвоение тонов, акценты. Шумы: их характер (систолический, пресистоличе-
ский, диастолический), локализация, сила, тембр, проведение шумов. Изменение шумов
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после
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физического напряжения и при перемене положения тела. Шум трения перикарда. Кроме
сло- весной  характеристики,  в  истории  болезни  нарисовать  «фонокардиограмму»
определяемую над всеми точками выслушивания сердца.

Система органов дыхания.
Форма грудной клетки, ее деформация или асимметрия. Состояние межреберий, запа-

дение отдельных частей грудной клетки. Тип дыхания. Состояние дыхания (равномерность
движения грудной клетки при дыхании, отставание той или иной половины). Глубина, ритм,
частота дыхания в минуту. Одышка и ее характер.

Ощупывание  ребер,  грудины,  межреберий  (припухлость,  деформация,
болезненность). Голосовое дрожание на передней, боковой и задней поверхности
(симметричность или усиле- ние с одной из сторон).

Топографическая перкуссия легких: Перкуторное определение нижней границы
легоч- ного звука слева и справа по опознавательным линиям.

Сравнительная перкуссия легких, характер перкуторного тона в различных
симметрич- ных отделах легкого по передней, боковой и задней поверхностям.

Аускультация легких: характер дыхательных шумов, хрипы, их локализация, количе-
ство, характер (сухие и влажные), крепитация, шум трения плевры.

Система органов пищеварения и брюшной полости.
Осмотр полости рта и зева (язык, зубы, десны, нёбо).
Живот — участие в акте дыхания, форма, симметричность, особенности кожи живота,

выбухание брюшной стенки в  отдельных областях,  вздутие,  грыжи, расхождение  прямых
мышц, состояние пупка. Видимая перистальтика.

Поверхностная пальпация живота: в подложечной области, в подреберьях, в боковых,
околопупочном и подвздошных отделах,  над лоном. Определение болезненности,  а также
зон повышенной  чувствительности.  Глубокая  пальпация  кишечника  и  желудка  (область
пальпа- ции, форма, подвижность, уплотнение, плеск, урчание). При пальпации
новообразований ука- зывается их локализация, размер болезненность. Определение методом
перкуссии  наличия свободной  жидкости  в  брюшной  полости  в  различных  положениях
больного, феномен флюк- туации.

Перкуторное определение размеров печени по Курлову. Пальпация печени и
определе- ние степени ее выступания из-под реберной дуги, консистенция,

болезненность, характер края. Наличие пульсации печени. Пальпация желчного пузыря.
Симптомы Мерфи, Ортнера. При исследовании поджелудочной железы проводится

глубокая пальпация в холе-
дохо-панкреатико-дуоденальной зоне и в области между пупком и левым подреберьем (по
Гротту). Указываются болезненность, увеличение размеров.

Селезенка. Пальпация селезенки (выстояние нижнего полюса из-под реберной дуги,
плотность, болезненность, характер края). Перкуторное определение ее границ по Курлову.

Система мочевыделения. Пальпация почек, их форма, величина, оценивается
болезнен- ность при поколачивании по поясничной области с двух сторон.

Нервная  система:  психическое  состояние.  Вегетативная  нервная  система
(побледнение кожи или покраснение, похолодание конечностей, акроцианоз, слюнотечение,
потливость). Особенности  походки.  Зрачковые,  сухожильные  и  кожные  рефлексы.
Патологические ре- флексы. Тремор.

Предварительный диагноз и его обоснование
Предварительный  диагноз  должен логически вытекать из фактов, полученных при

выяснении жалоб, сборе анамнеза и объективном исследовании больного. Перед
формулиров- кой предварительного диагноза следует его обоснование:

На основании жалоб больного (каких именно ……), данных анамнеза (болезни, жизни
……)и данных объективного обследования (каких, конкретно ……) можно поставить предва-
рительный диагноз....................В формулировке предварительного диагноза должны быть вы-
делены: основное заболевание, осложнения и сопутствующие.

Обосновывается основное заболевание (если их несколько, то каждое отдельно),
осложнения основного заболевания, сопутствующие заболевания.
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План обследования больного
При  составлении  плана  обследования  больного  следует  учитывать,  что  его

проведение преследует две цели:
– доказательство (верификация) основного предварительного диагноза и исклю-

чение других заболеваний со сходной клинической симптоматикой (дифференциальная диа-
гностика), и

– определение общего функционального статуса больного.
План обследования должен включать все необходимые для больного лабораторные и

инструментальные исследования и объяснение, с какой целью будет применяться тот или
иной метод обследования.

Данные лабораторных и инструментальных исследований и заключения консультан-
тов (копируются из истории болезни курируемого больного)

В учебной истории болезни следует сделать выводы по выявленным изменениям в ла-
бораторных исследованиях.

Формулировка окончательного клинического диагноза и его обоснование
Должны быть  приведены все  обоснования  окончательного  диагноза  по следующей

схеме: На основании: жалоб больного на: ……; – на основании анамнеза заболевания: ……;
анамнеза жизни : ……; – данных объективного обследования: ……; – на основании результа-
тов лабораторных и инструментальных исследований (описать только те изменения в
анализах и данных исследований, которые подтверждают диагноз); – на основании данных
клиниче- ского наблюдения: ……; можно поставить окончательный диагноз:

Основное заболевание.
Осложнения.
Сопутствующие.
Дифференциальный диагноз (только для академической истории болезни)
Анализу и синтезу должны подвергаться не только жалобы, анамнез и объективные

данные, но и результаты лабораторного и инструментального исследований. За основу
берется один из ведущих симптомов диагностированного заболевания, и затем
последовательно сопо- ставляются те заболевания, при которых встречается данный симптом
(не  менее  двух  заболе- ваний). В результате  сравнения заболеваний делается  вывод о
диагнозе больного.

Этиология и патогенез заболевания (только для академической истории болезни).
Изложение этого раздела заключается в описании причин, вызвавших возникновение

и развитие заболевания. Указываются современные взгляды (с учетом материалов лекций и
практических занятий) на этиологию основного заболевания.

При описании патогенеза приводится общепринятая теория патогенеза описываемого
заболевания.

Патологоанатомические изменения в органах (только для академической истории бо-
лезни).

В этом разделе описываются предполагаемые морфологические изменения
внутренних органов, картину которых можно себе представить по клиническим симптомам и
данным ин- струментальных и лабораторных исследований.

Лечение
Лечение заболевания (только для академической истории болезни):
Описываются основные принципы лечения,  назначаемого при данном заболевании.

Необходимо привести характеристику и обоснование режима, диеты, медикаментозного и
хи- рургического  лечения  с  подразделением  на  этиологическую,  патогенетическую,
заместитель- ную и симптоматическую терапию, лечебной физкультуры и
физиотерапевтических процедур. Следует  привести  обоснование,  почему показана  та  или
иная  группа  лекарственных  препара- тов (механизмы  действия, показания и
противопоказания).

Лечение больного.
Указать рекомендации по режиму и диете. Отдельно привести рецептурные прописи

конкретных препаратов, показанных данному больному.
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Прогноз заболевания
Прогноз заболевания ставится в следующих направлениях: в отношении выздоровле-

ния, жизни, а также временной или постоянной потери трудоспособности, с учетом труда и
быта больного.

Профилактика (первичная и вторичная)
При изложении профилактики должны быть описаны общие принципы профилактики

данного заболевания (первичная профилактика) и конкретные индивидуальные профилакти-
ческие указания больному с учетом его труда и быта (вторичная профилактика). Необходимо
указать профилактику рецидивов заболевания.

Выписной эпикриз
Является заключительным разделом истории болезни, в котором должны быть кратко

представлены основные клинические данные с оценкой индивидуальных особенностей тече-
ния болезни, проведенного лечения и дальнейшего прогноза.

В эпикризе необходимо отразить следующие пункты:
1. Паспортные данные.  ФИО, возраст,  профессия,  поступил в стационар – экс-

тренно или в плановом порядке, по какому поводу (причина госпитализации).
2. Жалобы (основные).
3. В клинике наблюдалось (указать только выявленные объективно отклонения со

стороны общего состояния, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной,
мочеполо- вой, нервной системы); со стороны крови (назвать изменения), со стороны мочи
(назвать  из- менения),  со  стороны  биохимических  показателей  (назвать  изменения);
изменения  на  ЭКГ, при рентгенологическом исследовании, при инструментальном
обследовании, при консульта- ции специалистов (привести заключения).

4. Клинический диагноз
5. Лечение, которое проводилось в стационаре: В стационаре проводилась

терапия (режим,  диета,  указать  группы  препаратов,  названия  физиотерапевтических
процедур,  ЛФК), другие  виды  лечения.  Под  влиянием  терапии  состояние  больного
улучшилось, осталось без перемен или ухудшилось (в чем выражалось).

6. Прогноз в отношении трудоспособности благоприятный (неблагоприятный).
Нуждается или нет в направлении на МСЭК.

7. Особенности разбираемого наблюдения: охарактеризовать, чем данное наблю-
дение отличается от классического описания.

8. Больной выписывается из стационара или передается для дальнейшей курации
(дата) со следующими рекомендациями. Подробно привести рекомендации по режиму физи-
ческой активности, диете, приему лекарств с названиями конкретных препаратов и их доз,
вы- зову врачей на дом и дальнейшей диспансеризации в условиях стационара, поликлиники
или врачами общей практики.

Дневник курации (прилагается к истории болезни)
Ведется ежедневно по указанному ниже образцу. Включает следующие основные раз-

делы: дата, дневник, назначения. В дневнике необходимо отразить динамику состояния боль-
ного.

Дата Ежедневные записи Назначения
Жалобы (на момент осмотра и за 
истек- шие сутки)
Объективный статус:

Режим,  диета.
Исследования
(конкретно)
Лекарственная  терапия
(названия препаратов,  разовые
дозы,  время приема, введения,
….)

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ДЫ- ХАНИЯ
Цель: изучить основные клинические синдромы и нозологические формы

заболеваний органов дыхания, методы их исследования
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ

Цель: изучить основные клинические синдромы и нозологические формы заболеваний 
органов кровообращения, методы их исследования
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ПИ ЩЕВАРЕНИЯ
Цель: изучить основные клинические синдромы и нозологические формы заболеваний 

органов пищеварения, методы их исследования
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ И    
ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Цель: изучить основные клинические синдромы и нозологические формы 
заболеваний печени и желчевыводящих путей, методы их исследования
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ МОЧЕВЫДЕ- ЛИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ

Цель: изучить основные клинические синдромы и нозологические формы заболеваний 
мочевыделительной системы, методы их исследования
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СИСТЕМЫ КРОВИ
Цель: изучить основные клинические синдромы и нозологические формы заболеваний 

системы крови, методы их исследования
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛЕЗ ВНУТ РЕННЕЙ 
СЕКРЕЦИИ

Цель: изучить основные клинические синдромы и нозологические формы 
заболеваний желез внутренней секреции, методы их исследования
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Пропедевтика внутренних болезней»
предполагает изучение материалов дисциплины на ауди- торных  занятиях  и  в  ходе
самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме лекций, семинаров и
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и
форм работы обучающихся.

Для успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступ-
ной 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 лек-
тора) 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 об-

ратить  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, озна-
комление 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 це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного вы-
полнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

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

ис- следовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
за- данию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую
роль за ра- ботой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
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рекомен- дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по воз- можности используйте наглядное представление материала.

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рей-
тинговой технологии обучения.

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у вы-
пускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания
из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку кон-
кретной 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 формирова-
ние личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содер-
жанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивиду-
альному 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 систе-
матический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподава- телем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также
указана в ме- тодических 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 опре-
деление основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые
по- ясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно.
Нужно до- биваться 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  по- казывает, что многим студентам помогает
составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто
употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запом- нить формулы, основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочни- ком для студента.
Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внима- тельное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не
должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть по- нятно
после первичного чтения.

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – из-
влечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим соб-
ственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения,
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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 до-
казательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предло-
жения. 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, повседнев- ной самостоятельной работы.

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

ходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке,
отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно
сопровождать комментариями,  схемами,  чертежами  и  рисунками.  Следует  помнить,  что
решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа,
которого  требует условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует
проверить  способами,  вы- текающими  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 библио-
графический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиоте-
кой.

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных
уси- лий. 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. Изу-

чая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
вы- писки, 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
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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
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 крат-
кого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и под-
готовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к инте-
ресной 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 фор- мулировок.

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 во- прос  может  представлять  научный  интерес  и  есть  ли  связь  представляемого
материала с со- временностью. 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 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, ко-
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гда 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 ча-

сти.
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, 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
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обучающийся  должен  представить развернутый письменный ответ на  теоретический  или
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосред-
ственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться норма-
тивно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
ре- сурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые
обучающи- еся  уже  рассматривали  на  лекциях  или  семинарских  занятиях,  исходя  из
содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве
темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены
между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно.
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки
абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки
сопровож- дать  подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц
и/или  рисунков их  нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их
целесообразно  проставлять внизу  страницы  –  по  середине  или  в  правом  углу.  Номер
страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем
эссе, без учета приложений, не должен превышать  5 страниц.  Значительное  превышение
установленного объема является недостат- ком работы и указывает на то, что обучающийся
не сумел отобрать и переработать необходи- мый материал.

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-
блемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обоб-
щающие 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 про-
цессе 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 не-
грубой 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;
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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 

(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 стандар-

тами;
- 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 –
вставки, звуковое сопровождение.

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

Критерии оценки презентации
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

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

диа- грамм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и
не менее 2-х литературных источников).
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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
ра- бочей 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, отража-

ющая 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 

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

мостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи;

просу;

 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 во-

 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;
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Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При
использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодиче-
ских 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
изу- чении 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 фор- мулы, понятия,  процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для
подтверждения приня- того 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 сформулиро-
ваны 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 экзаменам и зачетам.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению
зна- ний,  получаемых,  в  процессе  обучения,  а  также  применению  их  к  решению
практических  за- дач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в
знаниях, углубляет, си- стематизирует 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
экзаменационной сессии 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 
осуществ- ляется по 100-балльной шкале.
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Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из ре-
зультатов:

 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 обуча-
ющегося

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 про-
ектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их
прохож- дения 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
ИТОГ

О:
80

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального
значения текущего рейтинга).

Необходимыми условиями допуска  обучающегося  к  промежуточной аттестации по
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей те-
кущего 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 про- межуточной аттестации.
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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
обуча- ющемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической
задолжен- ности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (мо-
дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости
обучающе- гося

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 госу-
дарственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам ма- гистратуры 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 дисци-
плине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и 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:

Рубежн
ый 
рейтин
г

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 практическими  заданиями,  правильно
обосновывает  принятые  решения, умеет самостоятельно обобщать и
излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся  твердо  знает  программный  материал,  грамотно  и  по
суще- ству  излагает  его,  не  допуская  существенных  неточностей  в
ответе  на  во- прос, может правильно применять теоретические
положения и владеет не- обходимыми умениями и навыками при
выполнении практических зада-

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушает последовательность  в  изложении
программного  материала  и  испытывает затруднения в выполнении
практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,
до- пускает существенные  ошибки,  с  большими  затруднениями
выполняет практические задания

0 не аттестован
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рейтинговых
баллов

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (получено 
менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) 
невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам текущего 
контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗА- НЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

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 матери- ала, 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 обучаю-
щихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций
позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новей-
шими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном,
си- стематизированном  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;  отдель- ные 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
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятель- ной  работы обучающихся  над  дисциплиной (модулем)  и  формы участия  в
научно-исследова- тельской 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 раскры-
тия перспектив дальнейшего развития данной науки.

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допуска-
ющая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой
при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и
конкре- тизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет
научно-по- нятийная 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
обучаю- щиеся  ориентируются  в  излагаемом  материале,  вопрос  в  конце  раздела
предназначен для вы- яснения степени усвоения только что изложенного материала. При
неудовлетворительных ре- зультатах  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. 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
разде-

лов и тем

Содержание учебного материала

Раздел 1. Основы общей хирургии
Тема  1.1.  Организация
хирургической помощи

Определение  понятия  «хирургия».  Этапы  развития
хирургии.  История  разработки  асептики  и  антисептики,
обезболивания,  переливания  крови.  Физиологический  период.
Технологический  период.  История  минимально  инвазивной
хирургии.  Неотложная  помощь  заболевшим  и  пострадавшим.
Организация  и  работа  центров  амбулаторной  и стационарной
хирургической  помощи.  Приемное  отделение  стационара.
Отделения  общей  хирургии.  Специализированные
хирургические  отделения.  Клиническая  больница.
Хирургические научно-исследовательские учреждения. Центры
высокотехнологичной  хирургической  помощи.  Система
реабилитации хирургических пациентов.

Врач  и  пациент.  Юридические  основы  хирургической
деятельности.  Права  пациента.  Врачебная  тайна.
Информированное  согласие  на  хирургическое  вмешательство.
Лечащий врач. Врачебные ошибки, их причины и анализ. Пути
профилактики врачебных ошибок. Контроль за деятельностью
врача.  Медицинская  документация.  Врачебная  этика.
Врачебный  коллектив.  Профессиональные  сообщества.
Традиции и корпоративные нормы поведения в хирургии.

Борьба  с  микрофлорой  на  путях  воздушной
контаминации.  Организация  работы  хирургического
отделения  и  операционного  блока  по  профилактике
воздушно-капельной инфекции.  Профилактика контактной и
имплантационной  микробной  контаминации.  Источники  и
пути  распространения  микробных  загрязнений.

Тема  1.2.  Асептика,
антисептика



Внутрибольничная (госпитальная) инфекция в хирургическом
стационаре.  Методы  дезинфекции  и  стерилизации.
Стерилизация  операционной  одежды,  белья,  хирургических
перчаток,  дренажей,  перевязочного  материала,
хирургического  инструментария.  Стерилизация  шовного
материала, погружных металлических конструкций, протезов,
имплантов.  Упаковка  и  хранение  стерильного  материала.
Контроль  стерильности.  Обработка  рук  хирурга,  обработка
операционного  поля.  Виды  антисептики.  Механическая
антисептика.  Понятие  о  первичной  и  вторичной
хирургической обработке ран, принципы и этапы применения.
Физическая  антисептика.  Методы  физической  антисептики.
Показания и техника применения.  Химическая  антисептика.
Основные  группы  антисептических  средств.  Способы
использования  различных  химических  антисептиков.
Биологическая  антисептика.  Виды  биологической
антисептики.  Основные  фармакологические  препараты  и
методы их применения. Пассивная и активная иммунизация в
хирургии. Иммунокоррекция и иммуностимуляция.



Раздел 2. Обезболивание, критические нарушения жизнедеятельности у больных

Тема 2.1. Обезболивание в
хирургии.  Общая
анестезия.  Местная
анестезия.

Механизмы и причины возникновения боли. Характеристика
болей.  Наркотическое  обезболивание.  Показания,
противопоказания,  документальное  оформление.  Средства  и
принципы  медикаментозного  лечения  болевого  синдрома.
Оценка  анестезиологического  риска.  Подготовка  больных  к
анестезии,  премедикация  и  ее  выполнение.  Компоненты
общей  анестезии.  Методика  и  клиническая  картина
современной  общей  анестезии,  стадии  наркоза.
Стандартизированный  мониторинг  с  оценкой  оксигенации,
вентиляции, циркуляции и температуры. Осложнения наркоза
и ближайшего посленаркозного периода, их профилактика и
лечение. Виды наркоза. Аппаратура и методы ингаляционного
наркоза.  Современные  ингаляционные  анестетические
средства, мышечные релаксанты. Сочетанное их применение
для получения оптимального синергического эффекта. Виды
местного обезболивания: фармакохимическая (терминальная,
инфильтрационная, проводниковая) и физическая. Препараты
для  местной  анестезии,  механизм  их  действия,  основные
характеристики. Техника отдельных видов местной анестезии:
показания,  противопоказания,  методика  выполнения,
возможные  осложнения  и  пути  их  предупреждения.
Показания  к  применению,  виды  и  техника  новокаиновых
блокад.  Предагония,  агония,  клиническая  смерть.  Причины.
Догоспитальная реанимация. Госпитальная реанимация. Шок,
коллапс, обморок.

Тема  2.2.  Критические
нарушения
жизнедеятельности  у
больных.  Основы
реанимации.

Раздел 3. Методика обследования хирургического больного
Тема  3.1.  Этапы
диагностического
процесса

Этапы диагностического процесса. Опрос, сбор жалоб,
анамнеза  заболевания  и  жизни  пациента,  физикальное
обследование,  аускультация,  перкуссия,  пальпация,  местный
статус. Роль лабораторной и инструментальной диагностики в
постановке  клинического  диагноза.  Определение
оптимального объема необходимых исследований. Алгоритм
обследования  хирургического  пациента.  Возможности
различных  диагностических  методов  у  хирургических
больных.  Лабораторные  исследования:  общеклинические,
биохимические,  иммунологические,  гормональные  и  т.  д.
Микробиологическое  исследование.  Цитологическое  и
гистологическое  исследование.  Радиологические  и
эндоскопические методы диагностики.

Тема  3.2.  Возможности
различных
диагностических  методов
у хирургических больных.



Раздел 4. Кровотечение. Переливание крови и ее компонентов
Тема  4.1.  Кровотечение.
Временная  и
окончательная  остановка
кровотечения

Классификация  кровотечений.
Защитноприспособительная  реакция  организма  на  острую
кровопотерю.  Клинические  проявления  наружного  и
внутреннего  кровотечения.  Клиническая  и  инструментальная
диагностика  кровотечения.  Оценка  тяжести  кровопотери  и
определение ее величины. Методы временной и окончательной
остановки  кровотечения.  Современные  принципы  лечения
кровопотери.  Безопасные  границы  гемодилюции.
Кровосберегающие  технологии  в  хирургии.
Аутогемотрансфузия.  Реинфузия  крови.  Кровезаменители  –
переносчики  кислорода.  Транспортировка  больных  с
кровотечением.
Иммунологические  основы  трансфузиологии.  Групповые
системы  эритроцитов.  Групповая  система  АВО  и  групповая
система резус.  Методы определения групп крови по системе
АВО  и  резус.  Современные  правила  переливания  крови  по
группам  системы  АВО  и  резус.  Обязанности  врача,
переливающего кровь. Пробы на совместимость крови донора
и реципиента перед переливанием. Документация переливания
крови.  Принципы  современной  компонентной  терапии.
Гемотрансфузионные  реакции.  Гемотрансфузионные
осложнения,  их  профилактика,  диагностика,  принципы
лечения. Массивные трансфузии, понятие об индивидуальном
подборе крови, переливание аутокрови. Организация службы
крови и донорства  в  России.  Правила обследования доноров
крови  и  ее  компонентов.  Организация  диагностических
исследований на ВИЧ, сифилис, гепатиты и другие инфекции,
передаваемые  трансмиссивным  путем.  Современные  методы
заготовки, консервирования крови и ее компонентов

Тема  4.2. Переливание
крови и ее компонентов

Раздел 5. Хирургическая операция.
Тема  5.1.  Хирургическая
операция,  ее  влияние  на
организм.
Предоперационный
период.  Подготовка
больного к операции.

Оснащение  операционной.  Хирургические  инструменты.
Шовные материалы. Хирургические степлеры. Энергетические
системы  для  диссекции  и  гемостаза.  Оборудование  для
минимально  инвазивной  хирургии.  Понятие  роботической
хирургии.  Экстренные,  срочные  и  плановые  хирургические
операции.  Радикальные  и  паллиативные  вмешательства.
Симультанные  вмешательства.  Классификация  хирургических
вмешательств  по  степени  микробной  загрязненности  области
операции.  Подготовка  пациента  к  операции.  Оценка  рисков
операции  и  профилактика  осложнений.  Объективная  оценка
состояния  больных  по  различным  интегральным  шкалам.
Функциональные  обязанности  участников  хирургической
операции. Контроль за состоянием пациента во время операции.
Этапы  хирургического  вмешательства.  Понятие  раннего  и
позднего послеоперационного периода. Мониторинг пациентов
в  послеоперационном  периоде.  Контроль  послеоперационной
раны

Тема  5.2.
Послеоперационный
период, его фазы. Ведение
больных  в
послеоперационном
периоде.



Раздел 6. Основные патологические процессы в хирургии. Основы хирургии повреждений.
Хирургические инфекции. Трофические нарушения

Тема  6.1.  Основные
патологические  процессы
в хирургии. 

Причины шока. Виды шока. Патогенез шока. Нарушения
центральной  гемодинамики,  микроциркуляции,  перфузии
тканей  и  метаболизма  при  шоке.  Стадии  шока.  Диагностика
шока. Алгоритм действий при шоке. Общие принципы лечения
шока. Респираторная поддержка. Гемодинамическая поддержка.
Повышение  сократимости  миокарда  и  регуляция  сосудистого
тонуса.  Коррекция  нарушений  микроциркуляции  и
метаболизма.  Нарушения  функций  органов  при  шоке  и
принципы  их  лечения.  Полиорганная  недостаточность.
Особенности  лечения  гиповолемического,  травматического,
инфекционно-токсического,  септического,  нейрогенного,
анафилактического, комбинированного шока.

Анатомия  венозного  русла.  Физиология  венозного
оттока.  Причины  нарушения  венозного  кровотока.  Патогенез
нарушений  венозного  кровотока.  Клинические  проявления
тромбофлебита поверхностных вен, острого тромбоза глубоких
вен  и  хронической  венозной  недостаточности.  Возможности
радиологических методов диагностики в определении уровня и
степени  поражения  вен.  Принципы  консервативного  лечения
нарушений  венозного  кровотока:  коррекция  образа  жизни,
компрессионное лечение, местная и системная фармакотерапия.
Склеротерапия.  Лазерная  коагуляция.  Виды  хирургических
вмешательств.  Показания  и  противопоказания  к  выполнению
хирургических  операций.  Тромбоэмболия  легочных  артерий.
Этиология и патогенез. Клинические проявления. Лабораторная
и инструментальная диагностика ТЭЛА: определение уровня Д-
димера в крови, электрокардиография, рентгенография легких,
эхокардиография,  газы  артериальной  крови,  центральное
венозное  давление,  перфузионное  сканирование  легких,
ангиопульмонография,  спиральная  компьютерная  томография.
Профилактика  и  лечение  ТЭЛА.  Антикоагулянтная  терапия.
Тромболитическая терапия.  Прямая эмболэктомия. Катетерная
аспирационная  эмболэктомия.  Анатомия артериального  русла.
Причины  нарушения  артериального  кровотока.  Артериальные
тромбозы  и  эмболии.  Патогенез  ишемических  нарушений.
Клинические  проявления  нарушений  коронарного,  мозгового,
мезентериального  и  почечного  артериального  кровотока,
кровотока в конечностях. Лабораторная диагностика поражений
магистральных артерий. Возможности ультразвуковых методов
диагностики,  рентгеноконтрастнойаортоартериографии,
рентгеновской  компьютерной  и  магнитно-резонансной
томографии  сосудов  в  определении  уровня  и  степени
поражения магистральных артерий. Принципы консервативного
лечения  нарушений  артериального  кровотока.  Показания  и
противопоказания  к  выполнению  реконструктивных
сосудистых  операций.  Виды  реконструктивных  сосудистых
операций.  Протезы  кровеносных  сосудов.
Рентгеноэндоваскулярная  хирургия  магистральных  артерий.
Специфические  осложнения  сосудистых  операций  и  их
профилактика. Понятие о трофических нарушениях. Этиология,
патогенез,  классификация.  Гангрена,  инфаркт,  пролежень,
трофическая язва, свищ. Профилактика и принципылечения.

Общая  характеристика  опухолей.  Основные  теории
онкогенеза.  Классификации  опухолей.  Доброкачественные  и

Тема  6.2.  Основы
хирургии повреждений. 
Тема  6.3.  Хирургические
инфекции.  Трофические
нарушения
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злокачественные  новообразования.  Пути  метастазирования.
Клиническаядиагностика.  Инструментальные  методы
диагностики.  Специальные методы диагностики.Онкомаркеры.
Морфологическая  верификация  диагноза.
Иммуногистохимические  исследования.  Стадирование
опухолей.  Принципы  комбинированного  лечения  опухолей.
Неоадъювантное  и  адъювантное  лечение.  Принципы
хирургического лечения доброкачественных и злокачественных
опухолей. Основы организации онкологической помощи.

Классификация  ран.  Фазы  течения  раневого  процесса.
Факторы,  влияющие  на  заживление  раны.  Типы  заживления
ран. Лечение ран. Хирургическая обработка раны. Физические,
химические  и  биологические  методы  обработки  ран.
Особенности  лечения  в  различных  фазах  раневого  процесса.
Особенности  лечения  огнестрельных  и  укушенных  ран.
Профилактика  раневых  и  специфических  инфекций.  Методы
закрытия  ран.  Современные  раневые  повязки.  Системное
лечение ран.

Общие  вопросы  травматологии.  Классификация  травм.
Организация  травматологической  помощи.  Закрытые
повреждения  мягких  тканей.  Ушибы,  растяжения  и  разрывы,
сотрясения  и  сдавления,  синдром  длительного  сдавления.
Переломы и вывихи. Первая медицинская помощь при травмах.
Десмургия. Диагностика повреждений мягких тканей и опорно-
двигательного  аппарата.  Клиническая  картина.  Основы
рентенодиагностики. Осложнения травм: травматический шок,
жировая  эмболия,  кровотечения,  инфицирование.  Лечение
травм мягких тканей и опорно-двигательного аппарата.

Классификация  повреждений  груди.  Особенности
патологии.  Клинические  проявления  повреждений  груди.
Ультразвуковые,  рентгенологические  и  эндоскопические
методы  диагностики  повреждений.  Алгоритм  обследования.
Приоритеты  в  тактике  лечения.  Осложнения  травм  груди,
требующие  неотложного  лечения.  Методы  устранения
пневмоторакса,  гемоторакса  и  тампонады перикарда.  Лечение
переломов  ребер.  Показания  к  хирургической  операции  при
повреждении  груди.  Классификация  повреждений  живота.
Клинические проявления повреждений абдоминальных органов.
Инородные тела желудочно-кишечного тракта. Ультразвуковые,
рентгенологические  и  эндоскопические  методы  диагностики
повреждений  живота.  Алгоритм  обследования.  Тактика
лечения. Показания к лапаротомии при повреждениях живота.

Местные  изменения  при  термических  ожогах  кожи.
Классификация ожогов по глубине поражения тканей. Методы
определение  площади  ожога.  Клиническая  картина.  Первая
помощь.  Местное  лечение  ожогов.  Хирургическое  лечение
глубоких ожогов. Пластические и реконструктивные операции
при ожогах. Особенности диагностики и лечения химических,
световых, лучевых ожогов, ингаляционной травмы и поражений
электрическим  током.  Ожоговая  болезнь.  Периоды  ожоговой
болезни. Лечение ожогового шока, острой ожоговой токсемии и
гнойно-септических  осложнений.  Прогноз  при  ожогах.
Этиология  и  патогенез  холодовой  травмы.  Классификация
отморожений  по  глубине  поражения  тканей.  Клиническая
картина  отморожений.  Первая  помощь  при  отморожениях.
Местное  лечение  отморожений.  Хирургическое  лечение
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глубоких  отморожений.  Общее  охлаждение.  Клинические
проявления. Лечение. Прогноз холодовой травмы.

Микробная  контаминация  и  инфекция.  Источники
возникновения  хирургической  инфекции.  Классификация
хирургической инфекции по локализации, распространенности,
течению, особенностям клинических проявлений. Домашняя и
госпитальная  (нозокомиальная)  инфекция.  Критерии
госпитальной  инфекции.  Этиология,  патогенез  хирургической
инфекции.  Клиническая  картина  хирургической  инфекции.
Местные  и  общие  проявления.  Лабораторная
диагностика.Общие  принципы  лечения  хирургической
инфекции.  Уровни  поражения  мягких  тканей.  Клиническая
картина,  диагностика  и  лечение  абсцесса,  флегмоны,
лимфангита,  лимфаденита,  фолликулита,  фурункула,
карбункула,  рожи, эризипелоида,  эпителиального копчикового
хода,  гидраденита,  острого  парапроктита  и  синдрома
диабетической  стопы.  Этиология,  патогенез,  клиническая
картина,  инструментальная  диагностика  и  стадии  течения
остеомиелита,  бурсита  и  артрита.  Консервативное  лечение
инфекции  костей  и  суставов.  Показания  к  оперативному
лечению.  Хирургическая  обработка  гнойного  очага.  Методы
пластики костных дефектов и дефектов мягких тканей. Методы
иммобилизации  конечности  при  гнойной  инфекции  костей  и
суставов.  Гнойные заболевания  железистых органов  (паротит,
панкреатит, мастит), причины, клиника, диагностика и лечение.
Хирургическая  анатомия  кисти.  Обследование  больного  с
инфекционными заболеваниями кисти. Классификация гнойных
заболеваний  кисти.  Панариции  и  флегмоны  кисти.  Общие
принципы  их  лечения  в  зависимости  от  фазы  раневого
процесса.

Этиология  перитонита.  Первичный,  вторичный  и
третичный  перитонит.  Патогенез  перитонита.  Клиническая
картина  перитонита.  Лабораторная  и  инструментальная
диагностика.  Лечение  перитонита.  Предоперационная
подготовка.  Принципы  хирургического  лечения.
Послеоперационное  ведение  больных  с  перитонитом.
Антибактериальная  терапия,  восстановление  функции  ЖКТ,
инфузионная терапия, детоксикация и нутритивная поддержка в
лечении  больных  перитонитом.  Хирургическая
неспецифическая  инфекция  плевры  –  плевриты,  эмпиема
плевры.  Патогенез,клиническая  картина,  лабораторная  и
инструментальная  диагностика.  Лечение  плевритов  и  эмпием
плевры.  Показания  к  хирургическому  лечению.
Предоперационная  подготовка.  Принципы  хирургического
лечения.  Послеоперационное  ведение.  Бактериемия.  Синдром
системной  воспалительной  реакции(SIRS).  Сепсис.
Классификация.  Этиология  и  патогенез.Представление  о
входных  воротах.  Критерии  SIRS  и  сепсиса.  Клиническая
картина SIRS, сепсиса, тяжелого сепсиса, септического шока и
синдрома полиорганной недостаточности. Диагностика. Оценка
степени  тяжестисостояния  больных  сепсисом  с  помощью
балльных  систем.Лечение  хирургического
сепсисаиSIRS.Хирургическая  санация  очагов  инфекции.
Антибактериальная,  детоксикационная  и
иммуннокорригирующая терапия.

Понятие  о  специфической  хирургической  инфекции.
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Классификация.  Основныезаболевания:  столбняк,  туберкулез,
сибирская  язва,  бешенство,  дифтерия  ран,
актиномикоз,кандидамикоз.Клиническая картина. Лабораторная
и  инструментальная  диагностика.  Принципыпрофилактики  и
лечения.Диагностика и комплексное лечение  различных форм
туберкулеза.  Местное  лечениенатечных  абсцессов  и  свищей.
Хирургические  формы  легочного  туберкулеза.
Туберкулезныйлимфаденит. Клиническая картина, диагностика,
комплексная  терапия.Основные  отличительные  черты
некротических инфекций мягких тканей. Этиология, патогенез,
клиническая  картина  и
диагностиканекротизирующегофасциита,  гангрены  Фурнье,
анаэробной  инфекция  мягких  тканей,
клостридиальногомионекроза  и  целлюлита,
неклостридиального  целлюлита.  Особенности  хирургического
лечения  некротических  инфекций.  Комплексная  интенсивная
терапия некротических инфекций мягких тканей.

Острая  и  хроническая  артериальная,  венозная
недостаточность. Некрозы, гангрены, язвы, свищи. Этиология,
патогенез, клиника, диагностика, лечения.
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1.2. Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисци- плине (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 преподава- телей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных
способно- стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении, рас- ширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной
форме, и содействии выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются
дополнительные знания.
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Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 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 испол- нением роли разрабатывается модель-пьеса
ситуации, между  студентами распределяются роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся различными интересами; в про- цессе их взаимодействия должно быть
найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (ме- тод 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 раци- ональный 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
делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искус-
ственно  созданные,  содержащие  значительные элемент условности  при  отражении  в  нем
жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельно-
сти 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
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.
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- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к догма-
тическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение из-
влекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подразумева-
ющего 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 устано-
вить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой
дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
плани- рование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их  заданная
очередность. Разновидностью  свободной  дискуссии  является  форум,  где  каждому
желающему  дается  не- ограниченное  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
об- мен  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
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое
обсуждение спо- собствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное
количество участников - 5- 7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется
определенное время, в тече- ние  которого  они  должны  подготовить  аргументированный
обдуманный ответ.  Педагогиче- ский  работник  может  устанавливать  правила  проведения
группового  обсуждения  –  задавать определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм
выработки общего мнения, назначить ли- дера 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
мо- дель 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 обучаю- щимся  предоставляется  возможность  высказать  свою
точку  зрения  на  рассматриваемую  про- блему,  учиться  обосновывать  и  защищать  ее.
Аргументируя  и  отстаивая  свое  мнение,  обуча- ющийся  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
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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  практи- ческих  задач  или  проблем,  требующего  интеграции
знаний из различных предметных обла- стей.

- 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)  -
совре- менная  образовательная  технология,  в  основе  которой  используется  метод
аутентичного оце- нивания результатов образовательной и профессиональной деятельности.
Портфолио как под- борка сертифицированных  достижений, наиболее значимых  работ  и
отзывов на них.

- Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе вы-
полнения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на
практике, чтобы студент мог понять диагностическую ценность того или иного метода,
иначе, оценить чувствительность данного метода к физиологическим изменениям в
организме и т.д.. Кроме того, данные, полученные в ходе выполнения работ, не требующих
специальных навы- ков и умений, например, манометрия или вариационная пульсометрия,
могут быть использо- ваны в научных целях.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разде-
лам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ
1. Хирургия как отрасль медицины, в которой основным лечебным приемом является

оперативное вмешательство. 
2. Основные  виды  хирургической  патологии:  повреждения,  приобретенные  и

врожденные заболевания. 
3. Многообразие и продолжающаяся дифференциация хирургических специальностей. 
4. История хирургии. 
5. Становление научной хирургии на основе фундаментальных открытий 
6. История Российской хирургии, ее место и взаимосвязи с ведущими хирургическими

школами мира. 
7. Современная хирургия. 
8. Современные медицинские специальности хирургического профиля. 
9. Роль и место хирургии в современной медицине. 
10. Глобализация  обмена  информацией  в  современной  хирургии:  национальные  и

международные  общества  хирургов,  съезды,  конгрессы,  симпозиумы.  Использование
хирургических методов в других медицинских специальностях.  

11. Этика и деонтология в хирургии.
12. Организация работы хирургического отделения и операционного блока.
13. Подготовка рук хирурга к операции. 
14. Подготовка  операционного поля

РАЗДЕЛ  2.  ОБЕЗБОЛИВАНИЕ,  КРИТИЧЕСКИЕ  НАРУШЕНИЯ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БОЛЬНЫХ

1. Общие принципы медикаментозного лечения болевого синдрома. 
2. Этиологические методы обезболивания. 
3. Фармакологические средства для терапии болевого синдрома. 
4. Способы введения анальгетиков в послеоперационном периоде. 
5. Трансдермальные терапевтические системы. 
6. Ступенчатая анальгезирующая терапия хронического болевого синдрома. 
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7. «Служба лечения боли». 
8. Контролируемая пациентом анальгезия.

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО БОЛЬНОГО
1. Возможности различных диагностических методов у хирургических больных. 
2. Лабораторные исследования:  общеклинические,  биохимические,  иммунологические,

гормональные и т. д. 
3. Микробиологическое исследование. 
4. Цитологическое и гистологическое исследование. 
5. Радиологические и эндоскопические методы диагностики
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РАЗДЕЛ 4. КРОВОТЕЧЕНИЕ. ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ
1. Группы крови человека 
2. Основы инфузионно-трансфузионной терапии в хирургической практике 
3. Альтернативы переливанию компонентов донорской крови 
4. Кровотечение. Кровопотеря
5. Критические нарушения жизнедеятельности у хирургических пациентов.

РАЗДЕЛ 5. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
1. Распределение обязанностей между всеми участниками 
2. Сбор анамнеза у пациентов хирургического стационара 
3. Контроль за состоянием больного во время операции. 
4. Реакция организма на операционную агрессию. 
5. Расстройства  дыхания,  сердечной  деятельности,  функции  желудочно-кишечного

тракта и органов мочевыделения, тромбоэмболические осложнения. Их профилактика, диагностика
и лечение. 

6. Наблюдение за больным.

РАЗДЕЛ  6.  ОСНОВНЫЕ  ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОЦЕССЫ  В  ХИРУРГИИ.
ОСНОВЫ  ХИРУРГИИ  ПОВРЕЖДЕНИЙ.  ХИРУРГИЧЕСКИЕ  ИНФЕКЦИИ.
ТРОФИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ

1. Амбулаторно-поликлинический этап лечения и реабилитации пациентов с травмами
опорно-двигательного аппарата, ранами, ожогами, отморожениями.

2. Амбулаторно-поликлинический  этап  лечения  и  реабилитации  пациентов  с
хирургической инфекцией
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ- 
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Общая  хирургия»  предполагает
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы.
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практи- ческих занятий.
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм ра- боты
обучающихся.

Для успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступ-
ной 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.
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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 лек-

тора) 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 об-

ратить 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, озна-
комление 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 це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного вы-
полнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

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

ис- следовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
за- данию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую
роль за ра- ботой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомен- дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по воз- можности используйте наглядное представление материала.

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рей-
тинговой технологии обучения.

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у вы-
пускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания
из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку кон-
кретной 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 формирова-
ние личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содер-
жанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивиду-
альному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.



1

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее чи-
тать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систе-
матический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподава- телем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также
указана в ме- тодических 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  опре- деление основных понятий курса. Студент
должен подробно разбирать примеры, которые по- ясняют такие определения, и уметь
строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно до- биваться 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 по- казывает,
что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает
запом- нить  формулы,  основные положения лекции,  а  также может служить  постоянным
справочни- ком для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное
- это внима- тельное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных
местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда
может быть по- нятно после первичного чтения.

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – из-
влечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим соб-
ственная 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 до-
казательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предло-
жения. 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, повседнев- ной самостоятельной работы.

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

ходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
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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,  вы- текающими  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 библио-
графический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиоте-
кой.

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных
уси- лий. 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. Изу-

чая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
вы- писки, 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
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 крат-
кого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и под-
готовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к инте-
ресной 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
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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 фор- мулировок.

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 во- прос  может  представлять  научный  интерес  и  есть  ли  связь  представляемого
материала с со- временностью. 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 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, ко- 

гда 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 ча-

сти.
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, 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.
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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 практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем
в аудитории непосред- ственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается
пользоваться  норма- тивно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование интернет-ре- сурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из
числа тех, которые обучающи- еся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно.
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки
абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки
сопровож- дать  подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц
и/или  рисунков их  нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их
целесообразно  проставлять внизу  страницы  –  по  середине  или  в  правом  углу.  Номер
страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем
эссе, без учета приложений, не должен превышать  5 страниц.  Значительное  превышение
установленного объема является недостат- ком работы и указывает на то, что обучающийся
не сумел отобрать и переработать необходи- мый материал.

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-
блемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обоб-
щающие 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 про-
цессе 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:
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«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 не-
грубой 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 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 

(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 стандар-

тами;
- 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 –
вставки, звуковое сопровождение.

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

диа- грамм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

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

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на

практических занятиях.  Для  этого  обучающийся  изучает  лекции,  основную  и
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в
ра- бочей 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, отража-

ющая 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 

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

мостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи;

просу;

 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 во-

 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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодиче-
ских 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
изу- чении 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 фор- мулы, понятия,  процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для
подтверждения приня- того 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 сформулиро-
ваны 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 экзаменам и зачетам.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению
зна- ний,  получаемых,  в  процессе  обучения,  а  также  применению  их  к  решению
практических  за- дач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в
знаниях, углубляет, си- стематизирует 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
экзаменационной сессии для систематизации знаний.
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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 осуществ- 
ляется по 100-балльной шкале.

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из ре- 
зультатов:

 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 обуча-
ющегося

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 про-
ектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их
прохож- дения 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
ИТОГ

О:
80
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального
значения текущего рейтинга).

Необходимыми условиями допуска  обучающегося  к  промежуточной аттестации по
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей те-
кущего 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 про- межуточной 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
обуча- ющемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической
задолжен- ности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (мо-
дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости
обучающе- гося

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 госу-
дарственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам ма- гистратуры 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 дисци-
плине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и 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:

Рубежн
ый 
рейтин
г

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
кон- трольных 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 видоизмене- нии задания, свободно справляется с
задачами и практическими заданиями, пра- вильно обосновывает принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и из- лагать материал, не допуская
ошибок
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16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
из- лагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос,
может правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  уме- ниями и  навыками при выполнении практических
заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей,
допус- кает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последо- вательность  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 за- дания

0
рейтинговых

баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (получено 
менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) 
невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам текущего 
контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗА- НЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

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 матери- ала, 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 обучаю-
щихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций
позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новей-
шими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном,
си- стематизированном  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;  отдель- ные 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
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятель- ной  работы обучающихся  над  дисциплиной (модулем)  и  формы участия  в
научно-исследова- тельской 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 раскры-
тия перспектив дальнейшего развития данной науки.

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допуска-
ющая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой
при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и
конкре- тизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет
научно-по- нятийная 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
обучаю- щиеся  ориентируются  в  излагаемом  материале,  вопрос  в  конце  раздела
предназначен для вы- яснения степени усвоения только что изложенного материала. При
неудовлетворительных ре- зультатах  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. 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
разде-

лов и тем

Содержание учебного материала

Раздел 1. Введение. Топографическая анатомия и оперативная хирургия конечностей
Тема  1.1.  Введение.
Предмет  и  задачи
топографической
анатомии  и  оперативной
хирургии.  Общая
хирургическая техника.

Предмет  и  задачи  топографической  анатомии  и
оперативной  хирургии.  Основные  понятия  топографической
анатомии. Учение об индивидуальной изменчивости органов и
систем  человека.  Основы  оперативной  хирургии.  Общая
хирургическая техника.



Топографическая  анатомия  надплечья,  области  плеча,
плечевого сустава.

Топографическая  анатомия  локтевой  области,  областей
предплечья  и  кисти.  Топографическая  анатомия  локтевого,
лучезапястного суставов и суставов кисти.

Топографическая анатомия ягодичной, областей бедра и
тазобедренного сустава.

Топографическая анатомия областей колена и коленного
сустава,  областей  голени,  голеностопного  сустава  и  суставов
стопы.

Показания  и  общие  принципы  хирургических
вмешательств  на  сосудах,  нервах,  сухожилиях.  Операции  на
сосудах.  Операции  на  нервах.  Операции  на  сухожилиях.
Хирургический инструментарий и аппаратура.

Принципы  и  техника  первичной  хирургической
обработки  ран  конечностей.  Операции  при  гнойных
заболеваниях  мягких тканей;  Разрезы при флегмонах кисти и
панарициях;  Операции  на  суставах.  Пункция  и  артротомия
суставов.

Операции на костях. Понятия об остеотомии, резекции
кости,  операции  при  остеомиелите  трубчатых  костей
конечностей.  Скелетное  вытяжение,  остеосинтез:
экстрамедуллярный,  интрамедуллярный  и  внеочаговый.
Ампутации  конечностей.  Особенности  ампутации  и
экзартикуляций у детей.

Тема 1.2. Топографическая
анатомия  и  оперативная
хирургия конечностей

Раздел 2. Топографическая анатомия и оперативная хирургия головы и шеи

Тема 2.1. Топографическая
анатомия  и  оперативная
хирургия головы 

Топографическая  анатомия  областей  мозгового  отдела
головы. Наружное и внутреннее основание черепа. Содержимое



полости  черепа.  Оболочки  головного  мозга.  Артериальное
кровоснабжение областей, иннервация и венозный отток. Пути
циркуляции  ликвора.  Схемы  черепно-мозговой  топографии.
Трепанация  черепа.  Особенности  первичной  хирургической
обработки ран мозгового отдела черепа. Ликвородренирующие
операции. Хирургия аневризм головного мозга. Восстановление
кровоснабжения  головного  мозга  при  окклюзиях
магистральных артерий.

Топографическая  анатомия  областей  лицевого  отдела
головы.  Артериальное  кровоснабжение  областей  лица,
иннервация  и  венозный  отток.  Регионарные  лимфатические
узлы лица. Первичная хирургическая обработка ран челюстно-
лицевой  области.  Вскрытие  флегмон  челюстно-лицевой
области.  Понятие  о  реконструктивных  и  эстетических
пластических  операциях  на  лице.  Разрезы  при  гнойном
паротите.
Топографическая  анатомия  шеи.  Топографическая  анатомия
органов  шеи.  Анатомо-физиологическое  обоснование
хирургических  вмешательств  на  шее.  Хирургический
инструментарий.  Первичная  хирургическая  обработка  ран
шеи.  Вскрытие  поверхностных  и  глубоких  флегмон  шеи.
Шейная вагосимпатическая  блокада по А.  В.  Вишневскому,
блокада  плечевого  сплетения  по  Куленкампфу,  пункция  и
катетеризация  подключичной  вены.  Обнажение  и
катетеризация  грудного  протока.  Доступы  к  сонным  и
подключичным  артериям.  Трахеотомия,  трахеостомия,
коникотомия.  Операции  на  щитовидной  железе  и  шейной
части  пищевода.  Операции  на  сосудах  шеи:  перевязка
наружной сонной артерии, каротидная эндартерэктомия

Тема 2.2. Топографическая
анатомия  и  оперативная
хирургия шеи

Раздел 3. Топографическая анатомия и оперативная хирургия грудной стенки и грудной
полости

Тема 3.1. Топографическая
анатомия  и  оперативная
хирургия грудной стенки 

Топографическая  анатомия  грудной  стенки.
Индивидуальные, половые, возрастные различия формы груди.
Топографическая  анатомия  молочной  железы.  Анатомо-
физиологическое  обоснование  оперативных  вмешательств.
Хирургический  инструментарий  и  аппаратура.  Операции  на
молочной  железе  при  злокачественных  и  доброкачественных
опухолях. Разрезы при гнойных маститах. Виды торакотомий.
Оперативные  вмешательства  при  проникающих  ранениях
грудной  клетки  и  пневмотораксе.  Пункция  плевральной
полости.

Топографическая  анатомия  грудной  полости.
Средостение  –  классификация,  границы,  содержимое.
Диафрагма - строение, слабые места. Хирургическая анатомия
легких  и  плевры.  Операции  на  легких.  Вскрытие  гнойных
медиастинитов.  Топографическая  анатомия  трахеи,  бронхов,
органов и сосудов заднего средостения.

Топографическая  анатомия  сердца  и грудного  отдела
пищевода. Оперативные доступы к сердцу. Принцип работы
аппарата  искусственного  кровообращения.  Условия
выполнения  операций на  открытом сердце.  Ушивание  раны
сердца.  Пункция  перикарда,  перикардиотомия.  Принципы
операций при врожденных и приобретенных пороках сердца и
крупных  сосудов,  при  ишемической  болезни  сердца.
Операции на пищеводе.

Тема 3.2. Топографическая
анатомия  и  оперативная
хирургия грудной полости



Раздел 4. Топографическая анатомия и оперативная хирургия передне-боковой брюшной
стенки и брюшной полости

Тема 4.1. Топографическая
анатомия передне-боковой
брюшной стенки 

Топографическая  анатомия  переднебоковой  брюшной
стенки. Индивидуальные и возрастные различия форм живота.
Анатомо-физиологическая оценка слабых мест переднебоковой
брюшной стенки.  Отделы живота.  Паховый канал,  бедренный
канал. Пупочное кольцо.

Хирургическая  анатомия  грыж  живота:  пупочных,
косых,  прямых  паховых,  скользящих,  врожденных.
Послеоперационные  грыжи.  Анатомо-физиологическое
обоснование  оперативных  вмешательств.  Хирургический
инструментарий  и  аппаратура.  Операции  по  поводу  грыж
передней  брюшной  стенки.  Новокаиновая  блокада  семенного
канатика и круглой связки матки. Пункция живота (парацентез),
лапароскопия,  трансумбилькальная  портогепатография,
спленопортография.  Лапаротомия,  виды  и  их  сравнительная
оценка. Пластические операции на передней брюшной стенке.

Строение  и  функция  брюшины,  этажи  (отделы)
брюшинной полости,  сумки верхнего этажа.  Топографическая
анатомия  брюшного  отдела  пищевода,  желудка,
двенадцатиперстной  кишки.  Особенности  артериального
кровоснабжения органов верхнего этажа брюшинной полости и
венозного  оттока  крови.  Иннервация  органов  верхнего  этажа
брюшной полости, регионарные лимфатические узлы.

Топографическая  анатомия  тонкой  и  толстой  кишок.
Образования  брюшины  нижнего  этажа  брюшинной  полости.
Брюшной  отдел  аорты.  Особенности  артериального
кровоснабжения органов нижнего отдела брюшинной полости и
венозного  оттока  крови.  Иннервация  органов  нижнего  этажа
брюшной полости, регионарные лимфатические узлы.

Ревизия брюшной полости при проникающих ранениях.
Теоретические основы и способы наложения кишечных швов.
Резекция петель тонкой и толстой кишок с анастомозами "конец
в  конец",  "бок  в  бок",  "конец  в  бок»;  Аппендэктомия.
Гемиколэктомия.  Каловый  свищ,  противоестественное
заднепроходное отверстие.

Оперативные  доступы  к  желудку.  Гастротомия.
Ушивание  прободной  язвы  желудка.  Гастростомия,
гастроэнтероанастомоз. Резекция желудка по методу Бильрот-1
и Бильрот2. Ваготомия. Пилоропластика.
Оперативные доступы к печени, желчному пузырю, селезенке
и  поджелудочной  железе.  Гемостатические  швы  печени.
Резекции  печени.  Операции  при  портальной  гипертензии.
Понятие  о  трансплантации  печени.  Операции  на
желчевыводящих путях.  Холецистэктомия.  Холецистостомия.
Папаллосфинктеротомия. Операции на поджелудочной железе:
резекция  хвоста  поджелудочной  железы,
панкреатодуоденальная  резекция.  Шов  селезенки,  резекция
селезенки, спленэктомия.

Тема 4.2. Топографическая
анатомия  брюшной
полости

Раздел 5. Топографическая анатомия и оперативная хирургия поясничной области и
забрюшинного пространства.

Тема 5.1. Топографическая
анатомия  и  оперативная
хирургия  поясничной
области 

Границы, внешние ориентиры, послойное строение поясничной
области  и  забрюшинного  пространства.  Индивидуальные  и
возрастные  особенности.  Слабые  места  поясничной  области.
Топографическая  анатомия  почек  и  надпочечников.



Топографическая  анатомия  мочеточников.  Топографическая
анатомия брюшного отдела аорты, нижней полой вены, парной
и полунепарной вен, грудного протока, поясничного сплетения,
симпатических  стволов.  Анатомо-физиологическое
обоснование операций на поясничной области и забрюшинном
пространстве.  Хирургический  инструментарий  и  аппаратура.
Новокаиновая  паранефральная  блокада.  Операции  на  почках:
шов  почки,  нефротомия,  нефростомия,  пиелотомия,
нефрэктомия.  Понятие  о  трансплантации почки.  Операции на
мочеточниках:  шов  мочеточника,  пластика  мочеточника.
Вскрытие гнойно-воспалительных очагов поясничной области и
забрюшинного пространства.

Тема 5.2. Топографическая
анатомия  и  оперативная
хирургия  забрюшинного
пространства
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Раздел 6. Топографическая анатомия и оперативная хирургия малого таза
Тема 6.1. Топографическая
анатомия малого таза. 

Границы,  области  промежности.  Топографическая
анатомия  треугольников  промежности.  Наружные  половые
органы  у  мужчин  и  женщин.  Индивидуальные,  половые  и
возрастные особенности строения стенок таза и тазового дна.
Этажи малого таза. Ход брюшины в мужском и женском тазу,
фасции  и  клетчаточные  пространства  таза.  Топографическая
анатомия  мочевого  пузыря,  простаты,  семенных  пузырьков,
семявыносящих  протоков,  матки  и  ее  придатков,  тазового
отдела мочеточников.

Оперативные доступы к органам малого таза. Анатомо-
физиологическое  обоснование  оперативных  вмешательств.
Хирургический  инструментарий  и  аппаратура.  Блокада
полового  нерва,  внутритазовая  блокада  по  Школьникову-
Селиванову.  Дренирование  флегмон  таза.  Эндохирургические
вмешательства  на органах малого таза;  Операции на мочевом
пузыре:  пункция,  цистотомия,  цистостомия.  Операции  на
простате:  резекция  аденомы  простаты,  простатэктомия.
Гистерэктомия,  надвлагалищная  ампутация  матки.  Пункция
прямокишечно-маточного  углубления,  кольпотомия,  операции
при нарушенной внематочной беременности.

Топографическая анатомия прямой кишки. Операции на
прямой  кишке:  операции  по  поводу  ранений  прямой  кишки,
геморроя,  выпадения  прямой  кишки.  Операции  при
парапроктите. Операции при раке прямой кишки.

Тема  6.2.  Оперативная
хирургия малого таза
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1.2. Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисци- плине (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 преподава- телей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных
способно- стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении, рас- ширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной
форме, и содействии выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются
дополнительные знания.
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Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 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 испол- нением роли разрабатывается модель-пьеса
ситуации, между  студентами распределяются роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся различными интересами; в про- цессе их взаимодействия должно быть
найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (ме- тод 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 раци- ональный 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
делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искус-
ственно  созданные,  содержащие  значительные элемент условности  при  отражении  в  нем
жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельно-
сти 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
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.
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- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к догма-
тическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение из-
влекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подразумева-
ющего 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 устано-
вить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой
дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
плани- рование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их  заданная
очередность. Разновидностью  свободной  дискуссии  является  форум,  где  каждому
желающему  дается  не- ограниченное  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
об- мен  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
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое
обсуждение спо- собствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное
количество участников - 5- 7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется
определенное время, в тече- ние  которого  они  должны  подготовить  аргументированный
обдуманный ответ.  Педагогиче- ский  работник  может  устанавливать  правила  проведения
группового  обсуждения  –  задавать определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм
выработки общего мнения, назначить ли- дера 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
мо- дель 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 обучаю- щимся  предоставляется  возможность  высказать  свою
точку  зрения  на  рассматриваемую  про- блему,  учиться  обосновывать  и  защищать  ее.
Аргументируя  и  отстаивая  свое  мнение,  обуча- ющийся  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
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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  практи- ческих  задач  или  проблем,  требующего  интеграции
знаний из различных предметных обла- стей.

- 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)  -
совре- менная  образовательная  технология,  в  основе  которой  используется  метод
аутентичного оце- нивания результатов образовательной и профессиональной деятельности.
Портфолио как под- борка сертифицированных  достижений, наиболее значимых  работ  и
отзывов на них.

- Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе вы-
полнения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на
практике, чтобы студент мог понять диагностическую ценность того или иного метода,
иначе, оценить чувствительность данного метода к физиологическим изменениям в
организме и т.д.. Кроме того, данные, полученные в ходе выполнения работ, не требующих
специальных навы- ков и умений, например, манометрия или вариационная пульсометрия,
могут быть использо- ваны в научных целях.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разде-
лам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ  1.  ВВЕДЕНИЕ.  ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ  АНАТОМИЯ  И
ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ

1. Введение в топографическую анатомию. 
2. Классификация операций. 
3. Этапы операции.
4.  Классификация хирургических инструментов. 
5. Правила разъединения кожи, фасций, мышц, костей. 
6. Хирургические узлы. 
7. Топографическая анатомия надплечья, области плеча, предплечья, кисти. 
8. Топографическая анатомия ягодичной, бедренной областей и области голени и стопы. 
9. Показания, требования, этапы операций на сосудах, нервах и сухожилиях. Осложнения. 
10. Первичная хирургическая обработка ран мягких тканей. 
11. Особенности строения длинных трубчатых костей. 
12. Показания, требования, этапы операций на костях. Осложнения

РАЗДЕЛ  2.  ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ  АНАТОМИЯ  И  ОПЕРАТИВНАЯ
ХИРУРГИЯ ГОЛОВЫ И ШЕИ

1. Послойное строение лобно-теменно-затылочной, височной областей. 
2. Трепанация черепа. 
3. Анатомия мышц головы: функции, особенности кровоснабжения и иннервации. 
4. Глубокая область лица.
5. Границы, внешние ориентиры шеи. 
6. Мышцы, фасции, клетчаточные пространства шеи. 
7. Топография сосудисто-нервного пучка

РАЗДЕЛ 3. ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ 
ГРУДНОЙ СТЕНКИ И ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ

1. Понятие грудной клетки, грудной стенки и грудной полости. 
2. Топография межреберного сосудистонервного пучка. 
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3. Границы легких, плевры. 
4. Средостение – классификация, границы, содержимое. 
5. Пункция плевры. 
6. Виды пневмоторакса. 
7. Границы сердца. 
8. Ушивание раны сердца. 
9. Показания, требования, этапы операций на грудном отделе пищевода.

РАЗДЕЛ 4. ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ПЕРЕДНЕ-БОКОВОЙ БРЮШНОЙ 
СТЕНКИ И БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

1. Границы, внешние ориентиры. Послойное строение. 
2. Слабые места переднебоковой брюшной стенки. 
3. Анатомическое обоснование появления наружных грыж живота. 
4. Границы и содержимое брюшной и брюшинных полостей. 
5. Верхний  и  нижний  отделы  брюшной  полости  –  границы,  содержимое,  пути  гнойных

затеков. 
6. Топографическая анатомия толстой и тонкой кишки. 
7. Показания, требования, этапы выполнения кишечного шва. 
8. Топографическая анатомия желудка. 
9. Показания, требования, этапы выполнения операций на желудке. 
10. Понятие о гепатобилиопанкреатодуоденальной зоне. 
11. Показания,  требования,  этапы  выполнения  операций  на  органах

гепатобилиопанкреатодуоденальной зоны.

РАЗДЕЛ 5. ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ  АНАТОМИЯ  И  ОПЕРАТИВНАЯ  ХИРУРГИЯ
ПОЯСНИЧНОЙ ОБЛАСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА.

1. Топографическая анатомия поясничной области и забрюшинного пространства. 
2. Послойное строение поясничной области. 
3. Показания, требования, этапы выполнения операций на почках и мочеточниках.

РАЗДЕЛ  6.  ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ  АНАТОМИЯ  И  ОПЕРАТИВНАЯ
ХИРУРГИЯ МАЛОГО ТАЗА

1. Топографическая анатомия малого таза и области промежности. 
2. Этажи малого таза. 
3. Показания,  требования,  этапы выполнения операций на мочевом пузыре и органах

репродуктивной системы. 
4. Топографическая анатомия прямой кишки. 
5. Показания, требования, этапы выполнения операций на прямой кишке.
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ- 
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Топографическая  анатомия  и
оперативная   хирургия»  предполагает  изучение  материалов  дисциплины  на  аудиторных
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций,
семинаров и практи- ческих занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный
комплекс видов и форм ра- боты обучающихся.

Для успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступ-
ной 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.



7

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 лек-

тора) 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 об-

ратить 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, озна-
комление 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 це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного вы-
полнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

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

ис- следовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
за- данию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую
роль за ра- ботой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомен- дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по воз- можности используйте наглядное представление материала.

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рей-
тинговой технологии обучения.

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у вы-
пускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания
из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку кон-
кретной 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 формирова-
ние личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содер-
жанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивиду-
альному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
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При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее чи-
тать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систе-
матический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподава- телем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также
указана в ме- тодических 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  опре- деление основных понятий курса. Студент
должен подробно разбирать примеры, которые по- ясняют такие определения, и уметь
строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно до- биваться 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 по- казывает,
что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает
запом- нить  формулы,  основные положения лекции,  а  также может служить  постоянным
справочни- ком для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное
- это внима- тельное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных
местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда
может быть по- нятно после первичного чтения.

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – из-
влечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим соб-
ственная 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 до-
казательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предло-
жения. 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, повседнев- ной самостоятельной работы.

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

ходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
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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,  вы- текающими  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 библио-
графический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиоте-
кой.

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных
уси- лий. 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. Изу-

чая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
вы- писки, 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
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 крат-
кого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и под-
готовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к инте-
ресной 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
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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 фор- мулировок.

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 во- прос  может  представлять  научный  интерес  и  есть  ли  связь  представляемого
материала с со- временностью. 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 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, ко- 

гда 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 ча-

сти.
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, 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.
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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 практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем
в аудитории непосред- ственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается
пользоваться  норма- тивно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование интернет-ре- сурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из
числа тех, которые обучающи- еся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно.
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки
абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки
сопровож- дать  подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц
и/или  рисунков их  нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их
целесообразно  проставлять внизу  страницы  –  по  середине  или  в  правом  углу.  Номер
страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем
эссе, без учета приложений, не должен превышать  5 страниц.  Значительное  превышение
установленного объема является недостат- ком работы и указывает на то, что обучающийся
не сумел отобрать и переработать необходи- мый материал.

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-
блемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обоб-
щающие 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 про-
цессе 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:
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«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 не-
грубой 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 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 

(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 стандар-

тами;
- 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 –
вставки, звуковое сопровождение.

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

диа- грамм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

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

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на

практических занятиях.  Для  этого  обучающийся  изучает  лекции,  основную  и
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в
ра- бочей 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, отража-

ющая 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 

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

мостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи;

просу;

 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 во-

 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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодиче-
ских 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
изу- чении 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 фор- мулы, понятия,  процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для
подтверждения приня- того 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 сформулиро-
ваны 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 экзаменам и зачетам.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению
зна- ний,  получаемых,  в  процессе  обучения,  а  также  применению  их  к  решению
практических  за- дач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в
знаниях, углубляет, си- стематизирует 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
экзаменационной сессии для систематизации знаний.
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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 осуществ- 
ляется по 100-балльной шкале.

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из ре- 
зультатов:

 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 обуча-
ющегося

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 про-
ектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их
прохож- дения 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
ИТОГ

О:
80
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального
значения текущего рейтинга).

Необходимыми условиями допуска  обучающегося  к  промежуточной аттестации по
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей те-
кущего 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 про- межуточной 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
обуча- ющемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической
задолжен- ности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (мо-
дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости
обучающе- гося

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 госу-
дарственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам ма- гистратуры 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 дисци-
плине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и 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:

Рубежн
ый 
рейтин
г

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
кон- трольных 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 видоизмене- нии задания, свободно справляется с
задачами и практическими заданиями, пра- вильно обосновывает принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и из- лагать материал, не допуская
ошибок
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16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
из- лагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос,
может правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  уме- ниями и  навыками при выполнении практических
заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей,
допус- кает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последо- вательность  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 за- дания

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).



0

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
 
п
/
п

Содержание изменения Реквизиты
документа

об
утверждении

изменения

Дата
введени

я
изменен

ия

1.

Утверждены  и  введены  в  действие  решением
Уче- ного совета медицинского факультета на
основании Федерального  государственного
образовательного стандарта высшего
образования по специальности
31.05.01  Лечебное  дело  (специалитет),
утвержден- ного приказом Министерства науки и
высшего об- разования Российской Федерации
от 12.08.2020 г.
№ 988

Протокол заседания
Ученого совета
медицин- ского

факультета
№ 10

от «26» апреля 2023
года

01.09.202
3



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Российский государственный социальный университет»

«УТВЕРЖДАЮ»
Декан медицинского факультета

                                                    /С.А. Киреев/
«26» апреля 2023 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

СТОМАТОЛОГИЯ

Специальность
31.05.01 Лечебное дело

Направленность (профиль)
Лечебное дело

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА
СПЕЦИАЛИТЕТА

Уровень профессионального образования
Высшее образование –специалитет

Форма обучения
Очная

Москва 2023



Методические  материалы  дисциплины  (модуля)  «Стоматология»  разработаны  на
осно- вании  федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования  - специалитета  по  специальности  31.05.01  Лечебное  дело,  утвержденного
приказом  Министер- ства  науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации  от
12.08.2020  г.  №988,  учебного плана  по  основной профессиональной  образовательной
программе  высшего  образования  - программы  специалитета  по  специальности 31.05.01
Лечебное дело

Методические материалы дисциплины (модуля) разработаны рабочей группой в составе:
доктор медицинских наук, доктор биологических наук, профессор Медведев И.Н.

Методические  материалы  дисциплины  (модуля)  обсуждены  и  утверждены  на  Ученом  совете
Медицинского факультета
Протокол №10 от 26 апреля 2023 года

Декан факультета, кандидат меди-
цинских наук                                             С.А.Кире

ев
(подпись)

Методические материалы дисциплины (модуля)рекомендованы к утверждению
представителями организаций-работодателей:
Главный врач
ГБУЗ «ГКБ имени А.К. Ерамишанцева
ДЗМ»                                            А.Р. 

Габриелян
(подпись)

Методические материалы дисциплины (модуля) рецензированы и рекомендованы к
утверждению:

Главный врач
ГБУЗ «ГП № 19 ДЗМ» Э.А. 

Каспарова
(подпись)

Кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры адаптивной физической 
культуры, рекреации и 
междисциплинарной медицины

А.В.Корнев

(подпись)



СОДЕРЖАНИЕ

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ И 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ.................................................................................................................4

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю).............4

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине (модулю).....8

1.3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 
(модуля).........................................................................................................................................................12

1.4. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины (модуля)...................................................................................................................13

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)....................................................................................................................................................14

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.......................................................................................................29

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 
обучающихся по дисциплине (модулю).....................................................................................................29

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в 
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося...........................29

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии 
с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося..................................................30

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ......................................................................................................32



1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ ЗА-
НЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

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 матери- ала, 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 обучаю-
щихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций
позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новей-
шими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном,
си- стематизированном  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;  отдель- ные 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
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятель- ной  работы обучающихся  над  дисциплиной (модулем)  и  формы участия  в
научно-исследова- тельской 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 раскры-
тия перспектив дальнейшего развития данной науки.

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допуска-
ющая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой
при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и
конкре- тизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет
научно-по- нятийная 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
обучаю- щиеся  ориентируются  в  излагаемом  материале,  вопрос  в  конце  раздела
предназначен для вы- яснения степени усвоения только что изложенного материала. При
неудовлетворительных ре- зультатах  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. 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. Лечение и профилактика заболеваний полости рта
Тема  1.1. Основные  заболевания
полости рта и их профилактика

Организация  стоматологической  помощи
взрослому и детскому населению. Организация работы
и  оснащение  стоматологической  клиники.
Документация  стоматологической  поликлиники.
Асептика  и  антисептика.  Инфекционный  контроль  в
стоматологии.  Принципы  врачебной  этики  и
деонтологии.

Диагностика  и  неотложная  помощь  при
сердечно-  сосудистой  и  острой  дыхательной
недостаточности,  шоках  различной  этиологии,
септических  состояниях,  при  аллергических  реакциях,
расстройствах  сознания  и  эпилептоидных  состояниях.
Реанимационные  мероприятия  в  амбулаторной
стоматологической практике. Лекарственные средства и
оборудование, необходимые для оказания помощи при
неотложных состояниях. Медицинские, юридические и
социальные аспекты оказания неотложной помощи.

Методы  фторид  профилактики  кариеса.
Современные  представления  о  механизме  действия
фторидов.  Этиология  и  патогенез  в  развитии  кариеса
зубов.  Методы  диагностики  кариеса  зубов.



Препарирование и пломбирование кариозных полостей.
Особенности  течения  и  лечения  кариеса  у  различных
возрастных  групп  населения.  Поражения  зубов,
возникающие  в  период  фолликулярного  развития  их
тканей.  Поражения  зубов,  возникающие  после  их
прорезывания.

Обследование  пациента.  Определение
чувствительности  пульпы.  Лучевые  методы
исследования. Методы диагностики воспаления пульпы.
Методы  обследования  больных  с  периодонтитами.
Формулирование  предварительного  диагноза  и
составление  плана  лабораторных и инструментальных
обследований пациента.

Биологические  методы  лечения  пульпита:
консервативный, метод витальной ампутации. Лечение
пульпита  под  анестезией.  Лечение  пульпита  с
предварительной  девитализацией:  девитальная
экстирпация,  девитальная  ампутация.  Лечение  острых
форм  периодонтита.  Лечение  хронических  форм
периодонтита  в  зубах  с  хорошо  проходимыми
каналами.  Лечение хронических форм периодонтита в
зубах  с  трудно  проходимыми  каналами.
Трансканальный  электрофорез.  Планирование  и
подготовка  к  лечению  апикального  периодонтита.
Ирригация  и  дезинфекция  корневых  каналов.
Временное  пломбирование  корневых  каналов.
Антибактериальные средства. Выбор пломбировочного
материала и пломбирование корневых каналов.

Способы профилактики и устранения ошибок и
осложнений в эндодонтии. Повторное эндодонтическое
лечение. Гингивит катаральный ,язвенно-некротический
Венсана, гипертрофический. Этиология, патогенез. Роль
местных  и  общих  факторов  в  этиологии  гингивита.
Распространенность,  клиника,  Дифференциальная
диагностика  различных  форм  гингивита  Пародонтит:
острый, хронический, обострение хронического, стадия
ремиссии,  агрессивное  течение.  Локализованный,
генерализованный.  Этиология,  патогенез,
патоморфология.  Клиника,  дифференциальная
диагностика..  Пародонтоз:  Этиология,  патогенез,
патоморфология.  Клиника,  дифференциальная
диагностика пародонтоза.

Проявления  лейкоплакии  в  полости  рта.
Классификация,  этиология,  патогенез,  клиника,
диагностика,  дифференциальная диагностика,  лечение,
профилактика.  Вирусные  заболевания:  острый  и
хронический  рецидивирующий герпес,  опоясывающий
лишай.  Этиология,  патогенез,  клиника,  диагностика,
дифференциальная  диагностика,  лечение.
Бактериальные  инфекции:  кандидоз.  Этиология,
патогенез,  клиника,  диагностика,  дифференциальная
диагностика,  лечение.  Ангионевротический  отеUк
Квинке.  Аллергия  на  стоматологические  материалы.
Лекарственная аллергия. Многоформная экссудативная
эритема.  Этиология,  патогенез,  клиника,  диагностика,
дифференциальная диагностика, лечение.

Тема  1.2. Диагностика  и
неотложная  помощь  при
угрожающих  жизни  состояниях
пациентов  на  амбулаторном
стоматологическом приеме



Предрасполагающие  факторы  возникновения
злокачественных опухолей челюстно-лицевой области.
Методы обследования пациентов с целью диагностики
онкологических  заболеваний.  Предраковые  состояния
кожи лица,  красной каймы губ и  слизистой  оболочки
Классификация повреждений мягких тканей челюстно-
лицевой  области.  Ссадины  и  ушибы  мягких  тканей
челюстно-лицевой  области.  Классификация  гематом.
Механизм возникновения.  Лечение гематом челюстно-
лицевой  области.  Раны  челюстно-лицевой  области.
Классификация.  Первичная  хирургическая  обработка
ран.  Особенности  ПХО  в  челюстно-лицевой  области.
Раневая  инфекция.  Переломы  и  вывихи  зубов.
Переломы  альвеолярного  отростка  нижней  челюсти:
диагностика,  клиника,  лечение  Классификация,
этиология,  клиника,  лечение.  Переломы  нижней
челюсти.  Классификация.  Клиническая  и
рентгенологическая  картина.  Переломы  верхней
челюсти:  клиническая  и  рентгенологическая  картина.
Транспортная  иммобилизация:  виды,  методы  и
средства.  Консервативное  лечение  переломов  нижней
челюсти. Хирургическое лечение переломов челюстей.



Раздел 2. . Методы обследования в терапевтической стома-
тологии

Тема  2.1.  Методы  обследования
при  кариесе  и  его  осложнениях,
некариозных  поражениях  зубов.
Методы  обследования  больных  с
заболеваниями  пародонта  и
слизистой оболочки полости рта

Проведение полного физикального обследования
пациента,  формулирование предварительного диагноза
и составление плана лабораторных и инструментальных
обследований  пациента,  направление  пациента  на
консультацию  к  врачам-специалистам  при  наличии
медицинских  показаний,  направление  пациента  для
оказания  специализированной  медицинской  помощи в
стационарных  условиях  или  в  условиях  дневного
стационара,  проведение  дифференциальной
диагностики  с  другими заболеваниями/состояниями,  в
том  числе  неотложными,  установление  диагноза  с
учетом  действующей  международной  статистической
классификации  болезней  и  проблем,  связанных  со
здоровьем.  Назначение  лекарственных  препаратов,
медицинских  изделий  и  лечебного  питания  с  учетом
диагноза,  возраста  и  клинической  картины  болезни.
Методы обследования при кариесе и его осложнениях.
Основные  и  дополнительные  методы  обследования
стоматологического больного. Трудности диагностики.
Лучевая  диагностика,  чтение  внутриротовых  и
обзорных  рентгенограмм.  Визиография.  Методы
рентгенологического  обследования.  Обзорные
рентгенограммы.  Проекции.  Показания  для  снимков.
Защита от рентгеновского излучения. Лучевая нагрузка
на  пациента.  Общая  семиотика.  Анализ
рентгенограммы.

Методы обследования больных с заболеваниями
пародонта  и  слизистой  оболочки  рта.  Исследование
иммунологической  резистентности  организма  с
заболеваниями  зубов.  Проведение  лабораторных
методов  исследования.  Особенности  обследования
больных СОПР.

Тема  2.2.  Лучевая  диагностика,
чтение внутриротовых и обзорных
рентгенограмм. Визиография



Раздел 3. Обезболивание в терапевтической стоматологии

Тема 3.1. Современные средства и 
технология местного 
обезболивания на терапевтическом 
приеме

Современные  средства  и  технология  местного
обезболивания  на  терапевтическом  приеме.  Методы
обезболивания  в  стоматологии.  Премедикация.
Основные  задачи  обезболивания  в  стоматологической
поликлинике.  Медикаментозные  методы
обезболивания.  Критерии  выбора  местно-
анестезирующего  препарата.  Технологии  местного
обезболивания.  Тактика  выбора  местно-
анестезирующего  средства  у  лиц  с  сопутствующей
патологией.  Особенности  проведения  местной
анестезии  у  пациентов  группы  риска,  отягощенных
различными  общесоматическими  заболеваниями  в
компенсированной  форме.  Анестезия  у  лиц  пожилого
возраста  во  время  стоматологических  вмешательств.
Анестезия  у  лиц  больных  сахарным  диабетом,  у
беременных  женщин.  Индивидуальный  подбор
препаратов

Тема 3.2. Тактика выбора 
местноанестезирующего средства у
лиц с сопутствующей патологией

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
учеб- ные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под
руководством преподава- телей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных
способно- стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении, рас- ширении, 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 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 испол- нением роли разрабатывается модель-пьеса
ситуации, между  студентами распределяются роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся различными интересами; в про- цессе их взаимодействия должно быть
найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (ме- тод 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.
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- 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 раци- ональный 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
делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искус-
ственно  созданные,  содержащие  значительные элемент условности  при  отражении  в  нем
жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельно-
сти 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
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 – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к догма-
тическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение из-
влекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подразумева-
ющего 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 устано-
вить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой
дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
плани- рование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их  заданная
очередность. Разновидностью  свободной  дискуссии  является  форум,  где  каждому
желающему  дается  не- ограниченное  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
об- мен  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 —
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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 спо- собствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное
количество участников - 5- 7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется
определенное время, в тече- ние  которого  они  должны  подготовить  аргументированный
обдуманный ответ.  Педагогиче- ский  работник  может  устанавливать  правила  проведения
группового  обсуждения  –  задавать определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм
выработки общего мнения, назначить ли- дера 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
мо- дель 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 обучаю- щимся  предоставляется  возможность  высказать  свою
точку  зрения  на  рассматриваемую  про- блему,  учиться  обосновывать  и  защищать  ее.
Аргументируя  и  отстаивая  свое  мнение,  обуча- ющийся  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
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 практи-
ческих задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных обла-
стей.

- 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)  -
совре- менная  образовательная  технология,  в  основе  которой  используется  метод
аутентичного оце- нивания результатов образовательной и профессиональной деятельности.
Портфолио как под- борка сертифицированных  достижений, наиболее значимых  работ и
отзывов на них.

- Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе вы-
полнения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на
практике, чтобы студент мог понять диагностическую ценность того или иного метода,
иначе, оценить чувствительность данного метода к физиологическим изменениям в
организме и т.д.. Кроме того, данные, полученные в ходе выполнения работ, не требующих
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специальных навы- ков и умений, например, манометрия или вариационная пульсометрия,
могут быть использо- ваны в научных целях.

- Работа с историей болезни. Умение диагностировать болезнь – основная задача, ко-
торую решает врач в своей повседневной профессиональной деятельности. История болезни
представляет важнейший медицинский документ, который имеет лечебно-диагностическое,
научное и юридическое значение. В процессе работы над учебной историей болезни студент
приобретает умение общаться с больным (вести расспрос), осваивает навыки осмотра, начи-
нает применять на практике полученные теоретические знания по нозологическим формам
за- болеваний, что способствует формированию клинического мышления. Написание
учебной ис- тории болезни – это активный творческий процесс, требующий подготовки во
время  занятий с  преподавателем  и  самостоятельной  работы,  способности  осмысливать  и
правильно оцени- вать клинические факты.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разде-
лам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА
1. Организация стоматологической помощи взрослому и детскому населению. 
2. Организация работы и оснащение стоматологической клиники. 
3. Асептика и антисептика. 
4. Инфекционный контроль в стоматологии. 
5. Мероприятия по охране труда и технике безопасности. 
6. Принципы врачебной этики и деонтологии. 
7. Информированное согласие. 
8. Общение с пациентами.
РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
1. Методы обследования при кариесе и его осложнениях. 
2. Основные и дополнительные методы обследования стоматологического больного.
3. Методы обследования больных с заболеваниями пародонта и слизистой оболочки рта. 
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РАЗДЕЛ 3. ОБЕЗБОЛИВАНИЕ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
1. Боль и обезболивание в стоматологии. 
2. Общее обезболивание. 
3. Показания и противопоказания для применения в терапевтической стоматологии

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ- 

НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Стоматология» предполагает изуче-

ние материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы.
Ауди- торные  занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров  и  практических  занятий.
Самостоятель- ная 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), доступ-
ной 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 лек-

тора) 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 об-

ратить 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, озна-
комление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия,
техники безопасности при работе с приборами, веществами.
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Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного вы-
полнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

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

ис- следовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
за- данию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую
роль за ра- ботой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомен- дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по воз- можности используйте наглядное представление материала.

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рей-
тинговой технологии обучения.

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у вы-
пускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания
из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку кон-
кретной 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 формирова-
ние личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содер-
жанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивиду-
альному 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 систе-
матический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподава- телем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также
указана в ме- тодических 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  опре- деление основных понятий курса. Студент
должен подробно разбирать примеры, которые по- ясняют такие определения, и уметь
строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно до- биваться 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 по- казывает,
что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает
запом-
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нить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным справочни-
ком для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это
внима- тельное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.
После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может
быть по- нятно после первичного чтения.

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – из-
влечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим соб-
ственная 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 до-
казательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предло-
жения. 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, повседнев- ной самостоятельной работы.

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

ходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке,
отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно
сопровождать комментариями,  схемами,  чертежами  и  рисунками.  Следует  помнить,  что
решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа,
которого  требует условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует
проверить  способами,  вы- текающими  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 библио-
графический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиоте-
кой.
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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 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. Изу-

чая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
вы- писки, 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
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 крат-
кого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и под-
готовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к инте-
ресной 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 фор- мулировок.

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 во- прос  может  представлять  научный  интерес  и  есть  ли  связь  представляемого
материала с со- временностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с



7

научной точки зрения, либо с современных позиций.
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цели.
Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения

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, ко-

гда 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 ча-

сти.
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, 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 практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем
в аудитории непосред- ственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается
пользоваться  норма- тивно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование интернет-ре- сурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из
числа тех, которые обучающи- еся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно.
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2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через
1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки
абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки
сопровож- дать  подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц
и/или  рисунков их  нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их
целесообразно  проставлять внизу  страницы  –  по  середине  или  в  правом  углу.  Номер
страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем
эссе, без учета приложений, не должен превышать  5 страниц.  Значительное  превышение
установленного объема является недостат- ком работы и указывает на то, что обучающийся
не сумел отобрать и переработать необходи- мый материал.

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-
блемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обоб-
щающие 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 про-
цессе 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 не-
грубой 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 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:
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- 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 стандар-

тами;
- 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 –
вставки, звуковое сопровождение.

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

Критерии оценки презентации
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

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

диа- грамм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

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

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на

практических занятиях.  Для  этого  обучающийся  изучает  лекции,  основную  и
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в
ра- бочей 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, отража-

ющая 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 

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

мостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи;

просу;

 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 во-

 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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодиче-
ских 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
изу- чении 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 фор- мулы, понятия,  процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для
подтверждения приня- того 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 сформулиро-
ваны 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 работе с учебной историей болезни.
Умение диагностировать болезнь – основная задача, которую решает врач в своей по-

вседневной профессиональной деятельности. История болезни представляет важнейший ме-
дицинский документ, который имеет лечебно-диагностическое, научное и юридическое зна-
чение. В процессе работы над учебной историей болезни студент приобретает умение об-
щаться с больным (вести расспрос), осваивает навыки осмотра, начинает применять на прак-
тике полученные теоретические знания по нозологическим формам заболеваний, что способ-
ствует формированию клинического мышления. Написание учебной истории болезни – это
активный творческий процесс, требующий подготовки во время занятий с преподавателем и
самостоятельной работы, способности осмысливать и правильно оценивать клинические
факты.

Схема истории болезни
Титульный лист (отдельная страница)
1. Паспортная часть.
2. Жалобы: основные и найденные при опросе по системам органов.
3. Анамнез основного и сопутствующих заболеваний.
4. Анамнез жизни.
5. Данные объективного исследования больного.
6. Обоснование предварительного диагноза и его формулировка.
7. План обследования.
8. Данные лабораторных и инструментальных исследований, заключения 

консуль- тантов.
9. Окончательный клинический диагноз (обоснование и формулировка).
10. Дифференциальный диагноз.
11. Этиология и патогенез (только для академической истории болезни).
12. Патологоанатомические изменения в органах (только для академической исто-

рии болезни).
13. Лечение основного заболевания (только для академической истории болезни).
14. Лечение больного и его обоснование.
15. Прогноз.
16. Профилактика (первичная и вторичная).
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17. Эпикриз.
18. Дневник курации.
19. Список использованной 
литературы. Примечание:
В академическую учебную историю болезни включены все разделы, а в клиническую

– все за исключением пп. 11-13 (этиология и патогенез, патологоанатомические изменения в
ор- ганах и лечение основного заболевания).

Паспортная часть
Фамилия, имя, отчество больного, возраст, профессия.
Жалобы
В истории болезни отражаются жалобы больного:
1. на момент поступления в стационар,
2. на момент начала курации,
3. жалобы при опросе по системам.
После вопроса о жалобах больного, ему предоставляется возможность самостоятельно

изложить все свои ощущения.
Далее врачом задаются отдельные вопросы, при помощи которых он стремится, воз-

можно, подробнее выяснить и детализировать основные жалобы больного. Расспрос ведется
по следующей схеме: характер, локализация патологических ощущений, их продолжитель-
ность, когда они возникают и чем купируются.

Например, при жалобах на боли соответствующими вопросами выясняется:
1) локализация боли, место отражения боли (иррадиация),
2) время появления болей (днем, ночью), их длительность (постоянные, приступо-

образные – сколько продолжаются по времени),
3) интенсивность боли (сильная, слабая, мешает, не мешает сну, работе и т. д.),
4) характер боли (колющая, режущая, тупая, ноющая, сжимающая, давящая и т.д.),
5) причина, вызывающая боль (физические нагрузки, определенное положение 

тела, дыхание, прием пищи, эмоциональное состояние и т. п.), и
6) чем купируется (лекарственные препараты, прием пищи, в покое, изменение 

по- ложения тела).
Далее, с помощью наводящих вопросов следует провести детальный опрос о

состоянии остальных систем организма (исключая систему,  состояние которой описано в
основных жа- лобах).

Опрос по системам органов – в историю болезни записываются только
патологические отклонения.

1. Сердечно-сосудистая система: боли за грудиной и в левой половине грудной
клетки (их характеристики), одышка, сердцебиение, перебои в работе сердца, отеки, и пр.

2. Дыхательная система: одышка, кашель, боли в грудной клетке, характер мок-
роты.

3. Система пищеварения: боли в животе, их локализация, иррадиация, длитель-
ность, нарушение аппетита, диспепсические явления, характер стула,

4. Мочевыделительная система: дизурические явления, боли в поясничной обла-
сти, изменения характера мочи.

5. Нервная  система:  работоспособность,  уравновешенность  нервных процессов,
раздражительность, характер сна (легко ли засыпает, глубина сна, сколько часов спит
подряд, легко ли просыпается, прибегает ли к снотворным и наркотикам).

Анамнез данного заболевания
Начало болезни: когда и как началось заболевание, внезапно или постепенно, каковы

были его первые проявления, значение условий внешней среды (профессиональных,
бытовых, климатических факторов).

Состояние больного непосредственно перед заболеванием: имелись ли психические
травмы, переутомление, термические влияния, погрешности в диете, возможности
заражения, предполагаемая причина заболевания.
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Течение заболевания, последовательность проявления и развития различных симпто-
мов, периоды обострения и ремиссии.

Результаты проведенных ранее исследований: лабораторные анализы,
рентгенологиче- ские и ЭКГ-данные и т. д. (в т. ч. по  выписным документам из других
стационаров).

Способы лечения, применявшиеся до поступления в клинику, в т.ч. на амбулаторном
этапе: медикаментозные, хирургические, физиотерапевтические, санаторно-курортные, дие-
тические и их эффективность.

Непосредственные причины данной госпитализации: ухудшение состояния, безуспеш-
ность предыдущего лечения,  поступление в порядке неотложной помощи, уточнение диа-
гноза.

Изменение в самочувствии больного за время пребывания в клинике.
При наличии конкурирующего заболевания пишется второй анамнез болезни.
Анамнез жизни
Образование и профессиональный анамнез: образование, профессия и профессио-

нально-производственные условия, наличие (и каких) неблагоприятных профессиональных
факторов.

Жилищные условия (удовлетворительные или неудовлетворительные), режим
питания и его характеристика (рациональное, злоупотребление солью, жирами и т. д.),
характеристика личного гигиенического режима (физическая активность, прогулки, занятия
спортом).

Перенесенные заболевания и травмы, контузии ранения (при наличии сопутствующих
заболеваний вне обострения и не влияющих на тяжесть состояния больного, описать их в
этом разделе).

Привычные интоксикации: курение, злоупотребление алкоголем, наркотики, как часто
и с какого возраста.

Гинекологический анамнез: начало менструаций, число беременностей, родов, абортов.
При наличии климакса – с какого возраста, его проявления.

Наследственность: здоровье и причина смерти родителей, братьев, сестер (особое вни-
мание обратить на патологию, имеющую значение для заболевания больного).

Семейная жизнь: время женитьбы (замужества), здоровье детей.
Аллергологический анамнез: переносимость лекарств, наличие аллергических

реакций на  лекарственные  препараты,  пищевые  продукты  и  т.п.  с  описанием  клиники
аллергической реакции (в виде вазомоторного ринита, крапивницы, отека Квинке и др.).

Эпидемиологический анамнез: перенесенные желтухи, инфекционные заболевания,
ге- мотрансфузии в течение всей жизни, инъекции лекарств, выезд за пределы постоянного
места жительства  (Ленинградской  области)  в  течение  последних  6  месяцев,  контакт  с
инфекцион- ными больными, характер стула.

Страховой анамнез:  работает или не работает,  пенсионер,  длительность последнего
больничного листка, общая продолжительность больничных листков по данному
заболеванию за последние 12 мес. Наличие и группа инвалидности с какого года.

Данные объективного исследования больного
Оценка тяжести общего состояния больного (удовлетворительное, средней тяжести,

тя- желое).  Сознание  (ясное,  спутанное,  сопорозное,  коматозное).  Положение  в  постели
(актив- ное, пассивное, вынужденное с его особенностями). Телосложение (правильное,
наличие ско- лиоза или других деформаций грудной клетки, особенности строения черепа и
т. д.). Рост. Вес. Тип конституции (нормостеник, астеник, гиперстеник).

Кожа и слизистые оболочки: окраска (бледность, цианоз, желтушность, пигментация),
эластичность, плотность, влажность. Сыпи, рубцы, расчёсы, изъязвления, сосудистый рису-
нок. Волосяной покров (выпадение волос, недостаточное или чрезмерное оволосение и его
распределение). Ногти, их форма, ломкость. Подкожная жировая клетчатка, её
распределение, толщина кожной складки на уровне пупка. Отеки - их локализация, характер,
теплые или хо- лодные, изменение кожи над отеками.

Лимфатические узлы: описание по группам величины, консистенции, болезненности,
подвижности, спаянности между собой и с кожей. Описание зева, миндалин.
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Описание щитовидной железы: величина, наличие узлов, консистенция,
болезненность при пальпации. Глазные симптомы (экзофтальм,  симптомы Грефе и
Мебиуса).

Опорно-двигательный аппарат: степень развития мышц, их тонус и сила. Активная и
пассивная подвижность суставов, их деформация, припухлость, болезненность, ограничение
функции, хруст при движении.

Система органов кровообращения.
Пульс, его частота, ритм, напряжение, наполнение, высота пульсовой волны. Сравне-

ние пульса правой и левой руки (симметричность). Сосудистая стенка вне пульсовой волны
прощупывается или нет. Осмотр и ощупывание доступных пальпации артерий в различных
областях тела (височных, сонных артерий и артерий верхних и нижних конечностей).
Наличие шума над почечными артериями.

Состояние вен – осмотр и ощупывание вен, набухание шейных вен, венозные коллате-
рали брюшной и грудной стенки, варикозное расширение вен.

Артериальное давление на правой и левой руке.
Осмотр и ощупывание сердечной области. Выпячивание области сердца (сердечный

горб). Верхушечный толчок, его локализация, сила и протяженность, при наличии описание
сердечного толчка, диастолического и систолического дрожания в прекардиальной области,
эпигастральной и ретростернальной пульсаций. Перкуссия границ относительной и абсолют-
ной сердечной тупости (по межреберьям). Перкуссия сосудистого пучка в 1 и 2 межреберье с
двух сторон от грудины.

Аускультация во всех пяти точках выслушивания сердца. Сила, характер, ритм, рас-
щепление и раздвоение тонов, акценты. Шумы: их характер (систолический, пресистоличе-
ский, диастолический), локализация, сила, тембр, проведение шумов. Изменение шумов
после физического напряжения и при перемене положения тела. Шум трения перикарда.
Кроме сло- весной  характеристики,  в  истории  болезни  нарисовать  «фонокардиограмму»
определяемую над всеми точками выслушивания сердца.

Система органов дыхания.
Форма грудной клетки, ее деформация или асимметрия. Состояние межреберий, запа-

дение отдельных частей грудной клетки. Тип дыхания. Состояние дыхания (равномерность
движения грудной клетки при дыхании, отставание той или иной половины). Глубина, ритм,
частота дыхания в минуту. Одышка и ее характер.

Ощупывание  ребер,  грудины,  межреберий  (припухлость,  деформация,
болезненность). Голосовое дрожание на передней, боковой и задней поверхности
(симметричность или усиле- ние с одной из сторон).

Топографическая перкуссия легких: Перкуторное определение нижней границы
легоч- ного звука слева и справа по опознавательным линиям.

Сравнительная перкуссия легких, характер перкуторного тона в различных
симметрич- ных отделах легкого по передней, боковой и задней поверхностям.

Аускультация легких: характер дыхательных шумов, хрипы, их локализация, количе-
ство, характер (сухие и влажные), крепитация, шум трения плевры.

Система органов пищеварения и брюшной полости.
Осмотр полости рта и зева (язык, зубы, десны, нёбо).
Живот — участие в акте дыхания, форма, симметричность, особенности кожи живота,

выбухание брюшной стенки в  отдельных областях,  вздутие,  грыжи, расхождение  прямых
мышц, состояние пупка. Видимая перистальтика.

Поверхностная пальпация живота: в подложечной области, в подреберьях, в боковых,
околопупочном и подвздошных отделах, над лоном. Определение болезненности, а также
зон повышенной  чувствительности.  Глубокая  пальпация  кишечника  и  желудка  (область
пальпа- ции, форма, подвижность, уплотнение, плеск, урчание). При пальпации
новообразований ука- зывается  их  локализация,  размер  болезненность.  Определение
методом  перкуссии  наличия свободной  жидкости  в  брюшной  полости  в  различных
положениях больного, феномен флюк- туации.
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Перкуторное определение размеров печени по Курлову. Пальпация печени и
определе- ние степени ее выступания из-под реберной дуги, консистенция,

болезненность, характер края. Наличие пульсации печени. Пальпация желчного пузыря.
Симптомы Мерфи, Ортнера. При исследовании поджелудочной железы проводится

глубокая пальпация в холе-
дохо-панкреатико-дуоденальной зоне и в области между пупком и левым подреберьем (по
Гротту). Указываются болезненность, увеличение размеров.

Селезенка. Пальпация селезенки (выстояние нижнего полюса из-под реберной дуги,
плотность, болезненность, характер края). Перкуторное определение ее границ по Курлову.

Система мочевыделения. Пальпация почек, их форма, величина, оценивается
болезнен- ность при поколачивании по поясничной области с двух сторон.

Нервная  система:  психическое  состояние.  Вегетативная  нервная  система
(побледнение кожи или покраснение, похолодание конечностей, акроцианоз, слюнотечение,
потливость). Особенности  походки.  Зрачковые,  сухожильные  и  кожные  рефлексы.
Патологические ре- флексы. Тремор.

Предварительный диагноз и его обоснование
Предварительный  диагноз  должен логически вытекать из фактов, полученных при

выяснении жалоб, сборе анамнеза и объективном исследовании больного. Перед
формулиров- кой предварительного диагноза следует его обоснование:

На основании жалоб больного (каких именно ……), данных анамнеза (болезни, жизни
……)и  данных  объективного  обследования  (каких,  конкретно  ……)  можно  поставить
предва- рительный диагноз......В формулировке предварительного диагноза должны быть вы-
делены: основное заболевание, осложнения и сопутствующие.

Обосновывается основное заболевание (если их несколько, то каждое отдельно),
осложнения основного заболевания, сопутствующие заболевания.

План обследования больного
При  составлении  плана  обследования  больного  следует  учитывать,  что  его

проведение преследует две цели:
– доказательство (верификация) основного предварительного диагноза и исклю-

чение других заболеваний со сходной клинической симптоматикой (дифференциальная диа-
гностика), и

– определение общего функционального статуса больного.
План обследования должен включать все необходимые для больного лабораторные и

инструментальные исследования и объяснение, с какой целью будет применяться тот или
иной метод обследования.

Данные лабораторных и инструментальных исследований и заключения консультан-
тов (копируются из истории болезни курируемого больного)

В учебной истории болезни следует сделать выводы по выявленным изменениям в ла-
бораторных исследованиях.

Формулировка окончательного клинического диагноза и его обоснование
Должны быть  приведены все  обоснования  окончательного  диагноза  по следующей

схеме: На основании: жалоб больного на: ……; – на основании анамнеза заболевания: ……;
анамнеза жизни : ……; – данных объективного обследования: ……; – на основании результа-
тов лабораторных и инструментальных исследований (описать только те изменения в
анализах и данных исследований, которые подтверждают диагноз); – на основании данных
клиниче- ского наблюдения: ……; можно поставить окончательный диагноз:

Основное заболевание.
Осложнения.
Сопутствующие.
Дифференциальный диагноз (только для академической истории болезни)
Анализу и синтезу должны подвергаться не только жалобы, анамнез и объективные

данные, но и результаты лабораторного и инструментального исследований. За основу
берется один из ведущих симптомов диагностированного заболевания, и затем
последовательно сопо- ставляются те заболевания, при которых встречается данный симптом
(не  менее  двух  заболе- ваний). В результате  сравнения заболеваний делается  вывод о



7

диагнозе больного.
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Этиология и патогенез заболевания (только для академической истории болезни).
Изложение этого раздела заключается в описании причин, вызвавших возникновение

и развитие заболевания. Указываются современные взгляды (с учетом материалов лекций и
практических занятий) на этиологию основного заболевания.

При описании патогенеза приводится общепринятая теория патогенеза описываемого
заболевания.

Патологоанатомические изменения в органах (только для академической истории бо-
лезни).

В этом разделе описываются предполагаемые морфологические изменения
внутренних органов, картину которых можно себе представить по клиническим симптомам и
данным ин- струментальных и лабораторных исследований.

Лечение
Лечение заболевания (только для академической истории болезни):
Описываются основные принципы лечения,  назначаемого при данном заболевании.

Необходимо привести характеристику и обоснование режима, диеты, медикаментозного и
хи- рургического  лечения  с  подразделением  на  этиологическую,  патогенетическую,
заместитель- ную и симптоматическую терапию, лечебной физкультуры и
физиотерапевтических процедур. Следует  привести  обоснование,  почему показана  та  или
иная  группа  лекарственных  препара- тов (механизмы  действия,  показания и
противопоказания).

Лечение больного.
Указать рекомендации по режиму и диете. Отдельно привести рецептурные прописи

конкретных препаратов, показанных данному больному.
Прогноз заболевания
Прогноз заболевания ставится в следующих направлениях: в отношении выздоровле-

ния, жизни, а также временной или постоянной потери трудоспособности, с учетом труда и
быта больного.

Профилактика (первичная и вторичная)
При изложении профилактики должны быть описаны общие принципы профилактики

данного заболевания (первичная профилактика) и конкретные индивидуальные профилакти-
ческие указания больному с учетом его труда и быта (вторичная профилактика). Необходимо
указать профилактику рецидивов заболевания.

Выписной эпикриз
Является заключительным разделом истории болезни, в котором должны быть кратко

представлены основные клинические данные с оценкой индивидуальных особенностей тече-
ния болезни, проведенного лечения и дальнейшего прогноза.

В эпикризе необходимо отразить следующие пункты:
1. Паспортные данные.  ФИО, возраст,  профессия,  поступил в стационар – экс-

тренно или в плановом порядке, по какому поводу (причина госпитализации).
2. Жалобы (основные).
3. В клинике наблюдалось (указать только выявленные объективно отклонения со

стороны общего состояния, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной,
мочеполо- вой, нервной системы); со стороны крови (назвать изменения), со стороны мочи
(назвать  из- менения),  со  стороны  биохимических  показателей  (назвать  изменения);
изменения  на  ЭКГ, при рентгенологическом исследовании, при инструментальном
обследовании, при консульта- ции специалистов (привести заключения).

4. Клинический диагноз
5. Лечение, которое проводилось в стационаре: В стационаре проводилась

терапия (режим,  диета,  указать  группы  препаратов,  названия  физиотерапевтических
процедур,  ЛФК), другие  виды  лечения.  Под  влиянием  терапии  состояние  больного
улучшилось, осталось без перемен или ухудшилось (в чем выражалось).

6. Прогноз в отношении трудоспособности благоприятный (неблагоприятный).
Нуждается или нет в направлении на МСЭК.

7. Особенности разбираемого наблюдения: охарактеризовать, чем данное наблю-
дение отличается от классического описания.
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8. Больной выписывается из стационара или передается для дальнейшей курации
(дата) со следующими рекомендациями. Подробно привести рекомендации по режиму физи-
ческой активности, диете, приему лекарств с названиями конкретных препаратов и их доз,
вы- зову врачей на дом и дальнейшей диспансеризации в условиях стационара, поликлиники
или врачами общей практики.

Дневник курации (прилагается к истории болезни)
Ведется ежедневно по указанному ниже образцу. Включает следующие основные раз-

делы: дата, дневник, назначения. В дневнике необходимо отразить динамику состояния боль-
ного.

Дата Ежедневные записи Назначения
Жалобы (на момент осмотра и за 
истек- шие сутки)
Объективный статус:

Режим,  диета.
Исследования
(конкретно)
Лекарственная  терапия
(названия препаратов,  разовые
дозы,  время приема, введения,
….)

Текст истории болезни должен быть написан аккуратным, четким и разборчивым по-
черком, без сокращения слов, желателен компьютерный вариант. Должны быть соблюдены
следующие требования
1) строгое следование принятой форме истории болезни;
2) точность и логичность изложения;
3) исчерпывающая полнота необходимых сведений;
4) ясность изложения;
5) все подзаголовки разделов истории болезни должны быть выделены;
6) обязательно должны быть широкие поля для замечаний преподавателя;
7) историю болезни необходимо сдать на проверку преподавателю за два дня до окончания
цикла, если история болезни будет сдана позже указанного срока, оценка снижается на 1-2
балла;
8) студент,  получивший  неудовлетворительную  оценку  за  историю  болезни,  обязан
перепи- сать ее с учетом замечаний преподавателя;
9) студент не получает зачета, если у него не сдана история болезни или он получил за
нее неудовлетворительную оценку.
Соблюдение этих требований не пустая формальность, а проявление высокой сознательно-
сти и культуры студента - будущего молодого врача, правильного понимания им своего 
служебного долга.

Методические указания по разбору тематического больного.
При разборе тематического больного необходимо правильно оценить имеющиеся све-

дения о его жалобах, анамнезе, данных объективного обследования и дополнительных мето-
дов исследования. Грамотно провести дифференциальную диагностику для формирования
ди- агноза и схемы лечения пациента.

Методические указания по разбору истории болезни.
Разбор истории болезни пациента проводится для уточнения клинической картины бо-

лезни, систематизации знаний о ее патогенезе и прогнозе, проверки знаний обучающихся по
дифференциальной диагностике, тактике обследования и лечения пациента с данной патоло-
гией. При подготовке к разбору истории болезни необходимо обобщить знания по данным
вопросам, подготовиться к дискуссии с коллегами

Методические указания по курации больного.
Курация пациента складывается из умений общения с больным; сбора, анализа и

обоб- щения полученных сведений; навыков группировки полученной информации в
синдромы, по- становки предварительного и клинического диагноза, его обоснование.

Очень важно проанализировать все данные о жалобах пациента, его анамнезе, данных
объективного и дополнительного обследования, результатов лечения для понимания
клиниче- ского течения болезни, ее этиологии и патогенеза для грамотного формирования
программы диагностики, дифдиагностики, лечения и реабилитации больного.
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Методические указания для подготовки к экзаменам и зачетам.
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Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или
экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению
зна- ний,  получаемых,  в  процессе  обучения,  а  также  применению  их  к  решению
практических  за- дач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в
знаниях, углубляет, си- стематизирует 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
экзаменационной сессии 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 осуществ- 
ляется по 100-балльной шкале.

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из ре- 
зультатов:

 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 обуча-
ющегося

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 про-
ектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их
прохож- дения 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
ИТОГ

О:
80

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального
значения текущего рейтинга).

Необходимыми условиями допуска  обучающегося  к  промежуточной аттестации по
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей те-
кущего 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 про- межуточной 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
обуча- ющемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической
задолжен- ности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (мо-
дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости
обучающе- гося

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 госу-
дарственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам ма- гистратуры 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 дисци-
плине (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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Рубежн
ый 
рейтин
г

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
кон- трольных 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 видоизмене- нии задания, свободно справляется с
задачами и практическими заданиями, пра- вильно обосновывает принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и из- лагать материал, не допуская
ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
из- лагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос,
может правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  уме- ниями и  навыками при выполнении практических
заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей,
допус- кает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последо- вательность  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 за- дания

0
рейтинговых

баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (получено 
менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) 
невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам текущего 
контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗА- НЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

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 матери- ала, 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 обучаю-
щихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций
позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новей-
шими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном,
си- стематизированном  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;  отдель- ные 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
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятель- ной  работы обучающихся  над  дисциплиной (модулем)  и  формы участия  в
научно-исследова- тельской 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 раскры-
тия перспектив дальнейшего развития данной науки.

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допуска-
ющая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой
при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и
конкре- тизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет
научно-по- нятийная 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
обучаю- щиеся  ориентируются  в  излагаемом  материале,  вопрос  в  конце  раздела
предназначен для вы- яснения степени усвоения только что изложенного материала. При
неудовлетворительных ре- зультатах  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. 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. Зрительные функции и методы их исследования

Тема 1.1. Методы 
обследования органа зрения.

Предмет  офтальмологии  и  ее  место  среди  других
медицинских  дисциплин.  Достижения  мировой  и  отечественной
офтальмологии  и  их  значение  в  снижении  заболеваемости  глаз.
Врачебная  этика.  Медицинская  документация  офтальмолога.
Электронная  карта  больного.  МКБ.  Особенности  ведения
офтальмологических  пациентов.  Особенности  лечения  различных
групп офтальмологических пациентов.

Основные  общие  заболевания,  способствующие
возникновению  патологического  процесса. Формирование  органа
зрения.  Основные  этапы  развития  зрительного  анализатора.  Возрастная
анатомия,  физиология  глазного  яблока  и  его  вспомогательного
(придаточного)  аппарата  (веки,  слезные  органы,  орбита,
глазодвигательный  аппарат).  Анатомия  глазницы  и  глазодвигательного
аппарата.

Центральное  зрение  (острота  зрения,  методы  определения).
Цветовое  зрение  (методы  исследования,  виды  нарушений).
Периферическое  зрение  (поле  зрения,  методы  исследования,
нарушения  на  разных  уровнях  зрительного  анализатора).
Бинокулярное  зрение  (методы  исследования,  условия
формирования).  Светоощущение  (методы  исследования,  виды
нарушений).

Методы  офтальмологического  осмотра  (наружный  осмотр,
боковое  освещение,  проходящий  свет).  Изучение  отклонения
анатомического  строения  глаз.  Офтальмоскопия  (осмотр  глазного
дна).  Биомикроскопия  (осмотр  роговицы,  радужной  оболочки,
стекловидного  тела).  Офтальмотонометрия  (методы  измерения
внутриглазного давления, их роль в диагностике глаукомы).

Тема 1.2. Зрительные 
функции и методы их 
исследования



Раздел 2. Патологии, заболевания и повреждения глаз, методы диагностики и ле-чения

Тема 2.1. Патологии, 
заболевания и повре-
ждения глаз

Понятие  о  физической  рефракции,  возрастная  динамика
развития.  Характеристика  видов  клинической  рефракции  (эм-
метропия,  гиперметропия,  миопия).  Развитие  клинической  ре-
фракции.  Прогрессирующая  близорукость.  Теории  развития  за-
болевания.  Этиопатогенез,  клиника,  осложнения.
Медикаментозное хирургическое лечение прогрессирующей
миопии. Аккомодация, клиника. Лечение.

Патология     век,     конъюнктивы     и     слезных     органов.   Методы
диагностики и лечения заболеваний слезных органов
(дакриоцистит новорожденных, хронический дакриоцистит,
флегмона слезного  мешка).  Методы  диагностики  и  лечения
заболеваний век  (блефарит,  ячмень,  халязион,  контагиозный
моллюск). Аномалии положения и формы века. Конъюнктивиты.
Общая  симптоматика.  Микробные  острые:  пневмококковый,
гонококковый, дифтерийный  конъюнктивиты.  Вирусные
конъюнктивиты. Трахома. Аллергические конъюнктивиты.

Патология         роговой         оболочки.         Врожденные аномалии
развития роговицы (макро- и микрокорнеа, кератоглобус и кера-
токонус  -  для  самостоятельного  изучения).  Кератиты.  Класси-
фикации  кератитов  по  этиологии,  тяжести  и  локализации
процесса. Диагностика. Принципы лечения. Язва роговицы,
этиология,  клиника,  стадии,  лечение,  осложнения,  исходы.
Вирусные заболевания - наиболее частые у и - аденовирусный
кератоконъ- юнктивит. Клинические формы. Герпетический
кератит. Клини- ческие  формы  герпетического  кератита.
Особенности  течения  у и . Исходы. Лечение вирусных
заболеваний глаз: лекарственные противовирусные  препараты,
лазерное  и  хирургическое  лечение. Цитомегаловирусное
поражение органа зрения при СПИДе. Туберкулезно-
аллергический кератит. Клиника, диагностика, лечение,  исходы.
Сифилитический  (глубокий)  и  туберкулезный (гематогенный)
кератит. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение.

Патология  сосудистого  тракта. Частота  заболеваний  со-
судистого  тракта.  Структура  заболеваний  сосудистого  тракта.
Воспаление сосудистого тракта (увеит). Классификация увеитов
по  течению,  локализации,  клинико-морфологической  картине,
этиологии, иммунологии.  Принципы, методы общего и местного
лечения.  Опухоли  сосудистого  тракта.  Клиника,  диагностика,
лечение, прогноз (для самостоятельного изучения). Врожденные
аномалии развития сосудистого тракта.

Травмы  глаза  и  его  придатков. Проникающие  ранения
глаза.  Достоверные  и  вероятные  признаки.  Клинические
проявления.  Ранние  (гнойные)  и  поздние  (металлозы,
симпатическое воспаление)  осложнения  проникающих  ранений
глаз.  Особенности  ПХО  ран  глаза.  Рентген  -  локализация
инородных  тел  в глазу.  Хирургические  доступы  для  удаления
инородного  тела. Ожоги глаз. Патогенез. Клиника. Лечение.
Контузии глазницы и

Тема  2.2.  Методы  ди-
агностики и лечения
заболеваний глаз



придаточного аппарата органа зрения. Клиника, диагностика,
лечение.

Патология         внутриглазного         давления.   Гидродинамика
глаза.  Методы  измерения  ВГД  (суточная  тонометрия,
эластото- нометрия, тонография). Врожденная глаукома.
Частота. Этиоло- гия.  Роль  наследственности.  Системные
заболевания,  сочетаю- щиеся с врождённой глаукомой
(ангиоматозы, факоматозы). Принципы ранней диагностики
и  лечения.  Показания  к  опера- ции.  Первичная  глаукома.
Клинические  формы.  Наследствен- ные  факторы.
Клиническая классификация. Методы ранней ди- агностики.
Принципы консервативного лечения. Показания к операции.
Диспансеризация больных с глаукомой. Вторичная глаукома.
Роль  травматических  повреждений,  воспалительных,
опухолевых  процессов  глаза  в  возникновении  вторичной
глау- комы.

Патология  хрусталика. Офтальмоонкология.
Аномалии развития  хрусталика.  Изменения  при  болезни
Марфана, Марче- зани и других синдромах. Методы и сроки
лечения.  Исходы. Афакия, лентиглобус, лентиконус,
колобома. Врожденные ката- ракты.  Классификация
катаракт.Принципы операций. Профи- лактика недоразвития
макулы, обскурационной амблиопии. Коррекции афакии.
Возрастные катаракты. Клиника, стадии раз- вития, методы
экстракции катаракт, афакия, интраокулярная коррекция.
Вторичные (послеоперационные) и осложненные ка-
таракты.  Причины  возникновения,  клиника,  лечение.
Опухоли век у (гемангиома, папиллома, пигментный невус).
Ретинобла- стома,  меланобластома,  этиология,  клиника,
стадии, лечение, прогноз.

Патология  глазодвигательного  аппарата. Патология
ор- биты.  Классификация  косоглазия:  мнимое,  скрытое,
содруже- ственное,  паралитическое.  Значение  нарушения
бинокулярного зрения  в  происхождении  содружественного
косоглазия.  Мест- ные  и  общие  причины  расстройства
бинокулярного  зрения.  Со- дружественное  косоглазие.
Классификация.  Клиника.  Дисбино- кулярная  амблиопия.
Плеоптическое,  ортоптическое  и  хирурги- ческое  лечение.
Паралитическое  косоглазие.  Клиника.  Особен- ности
лечения. Патология орбиты. Общая симптоматика. Воспа-
лительные заболевания орбиты. Пульсирующий экзофтальм.
Эндокринная офтальмопатия.

Патология  глазного  дна  при  общих  заболеваниях.
Изме- нения глазного дна при гипертонической болезни
(гипертониче- ская  ретинопатия).  Значение  исследования
глазного  дна  для  ди- агностики  и  оценки  эффективности
лечения  основного  заболе- вания.  Изменения  глазного  дна
при  патологии  почек  (почечная ретинопатия). Изменения
глазного дна при лейкозах.Изменения органа  зрения  при
сахарном  диабете.  Клинические  формы  диа- бетической
ретинопатии. Лечение. Осложнения. Исходы.
Заболевания  зрительного  нерва  и  сетчатки. Классификация
за- болеваний  сетчатки,  сосудистые  заболевания,
дистрофические процессы,  врожденные аномалии развития.
Общая характери- стика патологических изменений в сосудах
и ткани сетчатки. За- болевания сетчатки при общей и



местной патологии. Острая не- проходимость  центральной
артерии  сетчатки  и  ее  ветвей.  Оф- тальмоскопическая
картина, динамика зрительных функций.



Неотложная помощь, сроки ее оказания. Лечение, исходы.
Тромбоз  центральной  вены  сетчатки  и  ее  ветвей.
Офтальмоско- пическая картина, динамика зрительных
функций. Осложнения. Методы лечения. Исходы. Изменения
сетчатки  при  токсикозах беременности. Ретинопатия
недоношенных новорожденных (РН)  -  Ретролентальная
фиброплазия.  Лечение.  Прогноз.  Роль микропедиатра в
профилактике болезни. Пигментная дистрофия сетчатки.
Офтальмоскопическая картина, динамика падения
зрительных  функций.  Методы  диагностики  и  лечения.
Прогноз. Дистрофии сетчатки в области желтого пятна (для
самостоя- тельного  изучения).  Отслойка  сетчатки.
Офтальмоскопическая картина, динамика зрительных
функций. Сроки и методы опера- тивных вмешательств, роль
фото-  и  лазеокоагуляции  в  лечении заболевания. Исходы.
Неврит зрительного нерва. Клиника, клас- сификация.
Принципы лечения. Прогноз. Ретробульбарный неврит.
Офтальмоскопическая картина. Роль рассеянного скле- роза в
возникновении  неврита.  Лечение,  Исходы.  Прогноз.  За-
стойный диск зрительного нерва. Причины и стадии развития
застойного диска. Дифференциальная диагностика застоя и
неврита зрительного нерва. Принципы и методы
симптоматиче- ского лечения. Исходы. Атрофия зрительного
нерва. Этиология. Клиника, диагностика, лечение, прогноз.
Дифференциальный
диагноз.

Раздел 3. Экстренная амбулаторная помощь

Тема 3.1.
Оказание 

неотложной
врачеб-

ной помощи

Оказание  помощи  при  конъюнктивитах,  кератитах,  острых
вос- палительных  заболеваниях  век,  глазницы,  остром
дакриоаде- ните,  остром  дакриоцистите,  остром
иридоциклите,  флегмоне слезного мешка, остром приступе
глаукомы, травмах органа зре- ния.  Оказание  неотложной
врачебной  помощи,  ведение  доку- ментации,  выписывание
рецептов.  Оказание  первой  врачебной помощи при
электроофтальмии. Профилактика производствен-
ного травматизма и профзаболеваний органа зрения.

Тема 3.2. Ведение 
до- кументации

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисци-
плине (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 преподава- телей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных
способно- стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении, рас- ширении, 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 практиче-
ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием
ак- тивных и интерактивных образовательных технологий.

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:
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- 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
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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
испол- нением роли  разрабатывается модель-пьеса  ситуации, между  студентами
распределяются роли  с  «обязательным  содержанием»,  характеризующиеся  различными
интересами; в про- цессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение.
«Деловой театр» (ме- тод 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 раци- ональный 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
делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искус-
ственно  созданные,  содержащие  значительные элемент условности  при  отражении  в  нем
жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельно-
сти 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
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 – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к догма-
тическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение из-
влекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подразумева-
ющего 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-
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лее лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре устано-
вить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой
дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
плани- рование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их  заданная
очередность. Разновидностью  свободной  дискуссии  является  форум,  где  каждому
желающему  дается  не- ограниченное  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
об- мен  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
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое
обсуждение спо- собствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное
количество участников - 5- 7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется
определенное время, в тече- ние  которого  они  должны  подготовить  аргументированный
обдуманный ответ.  Педагогиче- ский  работник  может  устанавливать  правила  проведения
группового  обсуждения  –  задавать определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм
выработки общего мнения, назначить ли- дера 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
мо- дель 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 обучаю- щимся  предоставляется  возможность  высказать  свою
точку  зрения  на  рассматриваемую  про- блему,  учиться  обосновывать  и  защищать  ее.
Аргументируя  и  отстаивая  свое  мнение,  обуча- ющийся  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
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  практи- ческих  задач  или  проблем,  требующего  интеграции
знаний из различных предметных обла- стей.
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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)  -
совре- менная  образовательная  технология,  в  основе  которой  используется  метод
аутентичного оце- нивания результатов образовательной и профессиональной деятельности.
Портфолио как под- борка сертифицированных  достижений, наиболее значимых  работ и
отзывов на них.

- Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе вы-
полнения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на
практике, чтобы студент мог понять диагностическую ценность того или иного метода,
иначе, оценить чувствительность данного метода к физиологическим изменениям в
организме и т.д.. Кроме того, данные, полученные в ходе выполнения работ, не требующих
специальных навы- ков и умений, например, манометрия или вариационная пульсометрия,
могут быть использо- ваны в научных целях.

- Работа с историей болезни. Умение диагностировать болезнь – основная задача, ко-
торую решает врач в своей повседневной профессиональной деятельности. История болезни
представляет важнейший медицинский документ, который имеет лечебно-диагностическое,
научное и юридическое значение. В процессе работы над учебной историей болезни студент
приобретает умение общаться с больным (вести расспрос), осваивает навыки осмотра, начи-
нает применять на практике полученные теоретические знания по нозологическим формам
за- болеваний, что способствует формированию клинического мышления. Написание
учебной ис- тории болезни – это активный творческий процесс, требующий подготовки во
время  занятий с  преподавателем  и  самостоятельной  работы,  способности  осмысливать  и
правильно оцени- вать клинические факты.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разде-
лам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ЗРИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И МЕТОДЫ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Эволюция органа зрения. 
2. Особенности  зрительного  анализатора  у  детей  и  постнатальное  созревание  его

структур. 
3. Краткая  анатомия глаза  (глазное яблоко,  внутреннее ядро глаза,  защитный аппарат

глаза (глазница и ее содержимое, веки), придаточный аппарат глаза (слезный аппарат,  мышечная
система).

4. Предмет офтальмологии и ее место среди других медицинских дисциплин. 
5. Достижения  мировой  и  отечественной  офтальмологии  и  их  значение  в  снижении

заболеваемости глаз. 
6. Вспомогательный аппарат глаза. 
7. Анатомия глазного яблока. 
8. Кровоснабжение и иннервация глаза. 
9. Зрительный нерв, строение, кровоснабжение.
10. Основные  общие  заболевания,  способствующие  возникновению  патологического

процесса в глазу.
11. Возрастная  анатомия,  физиология  глазного  яблока  и  его  вспомогательного

(придаточного) аппарата (веки, слезные органы, орбита, глазодвигательный аппарат).
12. Краткая история становления офтальмологической службы в стране.
13. Порядок оказания офтальмологической помощи в РФ.
14. Медицинская психология и деонтология в практике врача – офтальмолога.
15. Понятие об органе зрения. Причины и виды слепоты.
16. Установление  диагноза  с  учетом  действующей  международной  статистической

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ).
17. Организация  офтальмологической  помощи  в  РФ.  Законодательные  акты,

определяющие порядок оказания офтальмологической помощи в РФ. 
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18. Определение временно  нетрудоспособности и инвалидности в связи с заболеваниямий̆
и  повреждениями  органа  зрения.  Критерии  для  определения  групп  инвалидности,  сроки
переосвидетельствования, особенности оформления документации. 

19. Противопоказанные  условия  труда  при  заболеваниях  органа  зрения  -
профессиональны  отбор, оформление трудовых рекомендаций.й̆

20. Медицинская документация в офтальмологии. Электронная карта больного.

РАЗДЕЛ 2. ПАТОЛОГИИ, ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ, МЕ- ТОДЫ
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

1. Аномалии развития и положения век (аномалии положения век). 
2. Аллергические заболевания век. 
3. Воспаления век. 
4. Бактериальные заболевания век. 
5. Вирусные заболевания век. 
6. Новообразования  век  (врожденные  новообразования  век,  приобретенные

новообразования век, злокачественные новообразования век).
7. Конъюнктивиты экзогенной этиологии. 
8. Острые микробные конъюнктивиты.

РАЗДЕЛ 3. ЭКСТРЕННАЯ АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ
1. Оказание помощи при конъюнктивитах.
2. Оказание помощи при кератитах.
3. Оказание помощи при острых воспалительных заболеваниях век.
4. Оказание помощи при острых воспалительных глазницы.
5. Оказание помощи при остром дакриоадените.
6. Оказание помощи при остром дакриоцистите.
7. Оказание помощи при остром иридоциклите.
8. Оказание помощи при флегмоне слезного мешка.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Офтальмология» предполагает изуче-
ние материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы.
Ауди- торные  занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров  и  практических  занятий.
Самостоятель- ная 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), доступ-
ной 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-
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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 лек-

тора) 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 об-

ратить  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, озна-
комление 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 це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного вы-
полнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

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

ис- следовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
за- данию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую
роль за ра- ботой студентов).

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомен-
дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по воз-
можности используйте наглядное представление материала.

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рей-
тинговой технологии обучения.

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у вы-
пускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания
из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку кон-
кретной 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 формирова-
ние личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содер-
жанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивиду-
альному 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 систе-
матический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподава- телем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также
указана в ме- тодических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику,
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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
опре- деление основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры,
которые по- ясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры
самостоятельно. Нужно до- биваться 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  по- казывает, что многим студентам помогает
составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто
употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запом- нить формулы, основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочни- ком для студента.
Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внима- тельное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не
должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть по- нятно
после первичного чтения.

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – из-
влечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим соб-
ственная 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 до-
казательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предло-
жения. 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, повседнев- ной самостоятельной работы.

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

ходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке,
отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно
сопровождать комментариями,  схемами,  чертежами  и  рисунками.  Следует  помнить,  что
решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа,
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которого  требует условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует
проверить  способами,  вы- текающими 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 библио-
графический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиоте-
кой.

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных
уси- лий. 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. Изу-

чая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
вы- писки, 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
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 крат-
кого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и под-
готовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к инте-
ресной 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.



8

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 фор- мулировок.

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 во- прос  может  представлять  научный  интерес  и  есть  ли  связь  представляемого
материала с со- временностью. 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 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, ко-

гда 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 ча-

сти.
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, 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
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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
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творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе
обучающийся  должен  представить развернутый письменный ответ на  теоретический  или
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосред-
ственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться норма-
тивно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
ре- сурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые
обучающи- еся  уже  рассматривали  на  лекциях  или  семинарских  занятиях,  исходя  из
содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве
темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены
между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно.
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки
абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки
сопровож- дать  подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц
и/или  рисунков их  нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их
целесообразно  проставлять внизу  страницы  –  по  середине  или  в  правом  углу.  Номер
страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем
эссе, без учета приложений, не должен превышать  5 страниц.  Значительное  превышение
установленного объема является недостат- ком работы и указывает на то, что обучающийся
не сумел отобрать и переработать необходи- мый материал.

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-
блемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обоб-
щающие 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 про-
цессе 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 не-
грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада.
Рекомендуется следующая структура доклада:
1. титульный лист, содержание доклада;
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2. краткое изложение;
3. цели и задачи;
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные

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

(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 стандар-

тами;
- 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 –
вставки, звуковое сопровождение.

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

Критерии оценки презентации
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

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

диа- грамм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный 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
ра- бочей 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, отража-

ющая 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 

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

мостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи;

просу;

 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 во-

 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;
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5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контроль-
ные вопросы;

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При
использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодиче-
ских 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
изу- чении 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 фор- мулы, понятия,  процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для
подтверждения приня- того 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 сформулиро-
ваны 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 работе с учебной историей болезни.
Умение диагностировать болезнь – основная задача, которую решает врач в своей по-

вседневной профессиональной деятельности. История болезни представляет важнейший ме-
дицинский документ, который имеет лечебно-диагностическое, научное и юридическое зна-
чение. В процессе работы над учебной историей болезни студент приобретает умение об-
щаться с больным (вести расспрос), осваивает навыки осмотра, начинает применять на прак-
тике полученные теоретические знания по нозологическим формам заболеваний, что способ-
ствует формированию клинического мышления. Написание учебной истории болезни – это
активный творческий процесс, требующий подготовки во время занятий с преподавателем и
самостоятельной работы, способности осмысливать и правильно оценивать клинические
факты.

Схема истории болезни
Титульный лист (отдельная страница)
1. Паспортная часть.
2. Жалобы: основные и найденные при опросе по системам органов.
3. Анамнез основного и сопутствующих заболеваний.
4. Анамнез жизни.
5. Данные объективного исследования больного.
6. Обоснование предварительного диагноза и его формулировка.
7. План обследования.
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8. Данные лабораторных и инструментальных исследований, заключения 
консуль- тантов.

9. Окончательный клинический диагноз (обоснование и формулировка).
10. Дифференциальный диагноз.
11. Этиология и патогенез (только для академической истории болезни).
12. Патологоанатомические изменения в органах (только для академической исто-

рии болезни).
13. Лечение основного заболевания (только для академической истории болезни).
14. Лечение больного и его обоснование.
15. Прогноз.
16. Профилактика (первичная и вторичная).
17. Эпикриз.
18. Дневник курации.
19. Список использованной 
литературы. Примечание:
В академическую учебную историю болезни включены все разделы, а в клиническую

– все за исключением пп. 11-13 (этиология и патогенез, патологоанатомические изменения в
ор- ганах и лечение основного заболевания).

Паспортная часть
Фамилия, имя, отчество больного, возраст, профессия.
Жалобы
В истории болезни отражаются жалобы больного:
1. на момент поступления в стационар,
2. на момент начала курации,
3. жалобы при опросе по системам.
После вопроса о жалобах больного, ему предоставляется возможность самостоятельно

изложить все свои ощущения.
Далее врачом задаются отдельные вопросы, при помощи которых он стремится, воз-

можно, подробнее выяснить и детализировать основные жалобы больного. Расспрос ведется
по следующей схеме: характер, локализация патологических ощущений, их продолжитель-
ность, когда они возникают и чем купируются.

Например, при жалобах на боли соответствующими вопросами выясняется:
1) локализация боли, место отражения боли (иррадиация),
2) время появления болей (днем, ночью), их длительность (постоянные, приступо-

образные – сколько продолжаются по времени),
3) интенсивность боли (сильная, слабая, мешает, не мешает сну, работе и т. д.),
4) характер боли (колющая, режущая, тупая, ноющая, сжимающая, давящая и т.д.),
5) причина, вызывающая боль (физические нагрузки, определенное положение 

тела, дыхание, прием пищи, эмоциональное состояние и т. п.), и
6) чем купируется (лекарственные препараты, прием пищи, в покое, изменение 

по- ложения тела).
Далее, с помощью наводящих вопросов следует провести детальный опрос о

состоянии остальных систем организма (исключая систему,  состояние которой описано в
основных жа- лобах).

Опрос по системам органов – в историю болезни записываются только
патологические отклонения.

1. Сердечно-сосудистая система: боли за грудиной и в левой половине грудной
клетки (их характеристики), одышка, сердцебиение, перебои в работе сердца, отеки, и пр.

2. Дыхательная система: одышка, кашель, боли в грудной клетке, характер мок-
роты.

3. Система пищеварения: боли в животе, их локализация, иррадиация, длитель-
ность, нарушение аппетита, диспепсические явления, характер стула,

4. Мочевыделительная система: дизурические явления, боли в поясничной обла-
сти, изменения характера мочи.
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5. Нервная  система:  работоспособность,  уравновешенность  нервных процессов,
раздражительность, характер сна (легко ли засыпает, глубина сна, сколько часов спит
подряд, легко ли просыпается, прибегает ли к снотворным и наркотикам).

Анамнез данного заболевания
Начало болезни: когда и как началось заболевание, внезапно или постепенно, каковы

были его первые проявления, значение условий внешней среды (профессиональных,
бытовых, климатических факторов).

Состояние больного непосредственно перед заболеванием: имелись ли психические
травмы, переутомление, термические влияния, погрешности в диете, возможности
заражения, предполагаемая причина заболевания.

Течение заболевания, последовательность проявления и развития различных симпто-
мов, периоды обострения и ремиссии.

Результаты проведенных ранее исследований: лабораторные анализы,
рентгенологиче- ские и ЭКГ-данные и т. д. (в т. ч. по  выписным документам из других
стационаров).

Способы лечения, применявшиеся до поступления в клинику, в т.ч. на амбулаторном
этапе: медикаментозные, хирургические, физиотерапевтические, санаторно-курортные, дие-
тические и их эффективность.

Непосредственные причины данной госпитализации: ухудшение состояния, безуспеш-
ность предыдущего лечения,  поступление в порядке неотложной помощи, уточнение диа-
гноза.

Изменение в самочувствии больного за время пребывания в клинике.
При наличии конкурирующего заболевания пишется второй анамнез болезни.
Анамнез жизни
Образование и профессиональный анамнез: образование, профессия и профессио-

нально-производственные условия, наличие (и каких) неблагоприятных профессиональных
факторов.

Жилищные условия (удовлетворительные или неудовлетворительные), режим
питания и его характеристика (рациональное, злоупотребление солью, жирами и т. д.),
характеристика личного гигиенического режима (физическая активность, прогулки, занятия
спортом).

Перенесенные заболевания и травмы, контузии ранения (при наличии сопутствующих
заболеваний вне обострения и не влияющих на тяжесть состояния больного, описать их в
этом разделе).

Привычные интоксикации: курение, злоупотребление алкоголем, наркотики, как часто
и с какого возраста.

Гинекологический анамнез: начало менструаций, число беременностей, родов, абортов.
При наличии климакса – с какого возраста, его проявления.

Наследственность: здоровье и причина смерти родителей, братьев, сестер (особое вни-
мание обратить на патологию, имеющую значение для заболевания больного).

Семейная жизнь: время женитьбы (замужества), здоровье детей.
Аллергологический анамнез: переносимость лекарств, наличие аллергических

реакций на  лекарственные  препараты,  пищевые  продукты  и  т.п.  с  описанием  клиники
аллергической реакции (в виде вазомоторного ринита, крапивницы, отека Квинке и др.).

Эпидемиологический анамнез: перенесенные желтухи, инфекционные заболевания,
ге- мотрансфузии в течение всей жизни, инъекции лекарств, выезд за пределы постоянного
места жительства  (Ленинградской  области)  в  течение  последних  6  месяцев,  контакт  с
инфекцион- ными больными, характер стула.

Страховой анамнез:  работает или не работает,  пенсионер,  длительность последнего
больничного листка, общая продолжительность больничных листков по данному
заболеванию за последние 12 мес. Наличие и группа инвалидности с какого года.

Данные объективного исследования больного
Оценка тяжести общего состояния больного (удовлетворительное, средней тяжести,

тя- желое). Сознание (ясное, спутанное, сопорозное, коматозное). Положение в постели
(актив-
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ное, пассивное, вынужденное с его особенностями). Телосложение (правильное, наличие
ско- лиоза или других деформаций грудной клетки, особенности строения черепа и т. д.).
Рост. Вес. Тип конституции (нормостеник, астеник, гиперстеник).

Кожа и слизистые оболочки: окраска (бледность, цианоз, желтушность, пигментация),
эластичность, плотность, влажность. Сыпи, рубцы, расчёсы, изъязвления, сосудистый рису-
нок. Волосяной покров (выпадение волос, недостаточное или чрезмерное оволосение и его
распределение). Ногти, их форма, ломкость. Подкожная жировая клетчатка, её
распределение, толщина кожной складки на уровне пупка. Отеки - их локализация, характер,
теплые или хо- лодные, изменение кожи над отеками.

Лимфатические узлы: описание по группам величины, консистенции, болезненности,
подвижности, спаянности между собой и с кожей. Описание зева, миндалин.

Описание щитовидной железы: величина, наличие узлов, консистенция,
болезненность при пальпации. Глазные симптомы (экзофтальм,  симптомы Грефе и
Мебиуса).

Опорно-двигательный аппарат: степень развития мышц, их тонус и сила. Активная и
пассивная подвижность суставов, их деформация, припухлость, болезненность, ограничение
функции, хруст при движении.

Система органов кровообращения.
Пульс, его частота, ритм, напряжение, наполнение, высота пульсовой волны. Сравне-

ние пульса правой и левой руки (симметричность). Сосудистая стенка вне пульсовой волны
прощупывается или нет. Осмотр и ощупывание доступных пальпации артерий в различных
областях тела (височных, сонных артерий и артерий верхних и нижних конечностей).
Наличие шума над почечными артериями.

Состояние вен – осмотр и ощупывание вен, набухание шейных вен, венозные коллате-
рали брюшной и грудной стенки, варикозное расширение вен.

Артериальное давление на правой и левой руке.
Осмотр и ощупывание сердечной области. Выпячивание области сердца (сердечный

горб). Верхушечный толчок, его локализация, сила и протяженность, при наличии описание
сердечного толчка, диастолического и систолического дрожания в прекардиальной области,
эпигастральной и ретростернальной пульсаций. Перкуссия границ относительной и абсолют-
ной сердечной тупости (по межреберьям). Перкуссия сосудистого пучка в 1 и 2 межреберье с
двух сторон от грудины.

Аускультация во всех пяти точках выслушивания сердца. Сила, характер, ритм, рас-
щепление и раздвоение тонов, акценты. Шумы: их характер (систолический, пресистоличе-
ский, диастолический), локализация, сила, тембр, проведение шумов. Изменение шумов
после физического напряжения и при перемене положения тела. Шум трения перикарда.
Кроме сло- весной  характеристики,  в  истории  болезни  нарисовать  «фонокардиограмму»
определяемую над всеми точками выслушивания сердца.

Система органов дыхания.
Форма грудной клетки, ее деформация или асимметрия. Состояние межреберий, запа-

дение отдельных частей грудной клетки. Тип дыхания. Состояние дыхания (равномерность
движения грудной клетки при дыхании, отставание той или иной половины). Глубина, ритм,
частота дыхания в минуту. Одышка и ее характер.

Ощупывание  ребер,  грудины,  межреберий  (припухлость,  деформация,
болезненность). Голосовое дрожание на передней, боковой и задней поверхности
(симметричность или усиле- ние с одной из сторон).

Топографическая перкуссия легких: Перкуторное определение нижней границы
легоч- ного звука слева и справа по опознавательным линиям.

Сравнительная перкуссия легких, характер перкуторного тона в различных
симметрич- ных отделах легкого по передней, боковой и задней поверхностям.

Аускультация легких: характер дыхательных шумов, хрипы, их локализация, количе-
ство, характер (сухие и влажные), крепитация, шум трения плевры.

Система органов пищеварения и брюшной полости.
Осмотр полости рта и зева (язык, зубы, десны, нёбо).
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Живот — участие в акте дыхания, форма, симметричность, особенности кожи живота,
выбухание брюшной стенки в  отдельных областях,  вздутие,  грыжи, расхождение  прямых
мышц, состояние пупка. Видимая перистальтика.

Поверхностная пальпация живота: в подложечной области, в подреберьях, в боковых,
околопупочном и подвздошных отделах, над лоном. Определение болезненности, а также
зон повышенной  чувствительности.  Глубокая  пальпация  кишечника  и  желудка  (область
пальпа- ции, форма, подвижность, уплотнение, плеск, урчание). При пальпации
новообразований ука- зывается  их  локализация,  размер  болезненность.  Определение
методом  перкуссии  наличия свободной  жидкости  в  брюшной  полости  в  различных
положениях больного, феномен флюк- туации.

Перкуторное определение размеров печени по Курлову. Пальпация печени и
определе- ние степени ее выступания из-под реберной дуги, консистенция,

болезненность, характер края. Наличие пульсации печени. Пальпация желчного пузыря.
Симптомы Мерфи, Ортнера. При исследовании поджелудочной железы проводится

глубокая пальпация в холе-
дохо-панкреатико-дуоденальной зоне и в области между пупком и левым подреберьем (по
Гротту). Указываются болезненность, увеличение размеров.

Селезенка. Пальпация селезенки (выстояние нижнего полюса из-под реберной дуги,
плотность, болезненность, характер края). Перкуторное определение ее границ по Курлову.

Система мочевыделения. Пальпация почек, их форма, величина, оценивается
болезнен- ность при поколачивании по поясничной области с двух сторон.

Нервная  система:  психическое  состояние.  Вегетативная  нервная  система
(побледнение кожи или покраснение, похолодание конечностей, акроцианоз, слюнотечение,
потливость). Особенности  походки.  Зрачковые,  сухожильные  и  кожные  рефлексы.
Патологические ре- флексы. Тремор.

Предварительный диагноз и его обоснование
Предварительный  диагноз  должен логически вытекать из фактов, полученных при

выяснении жалоб, сборе анамнеза и объективном исследовании больного. Перед
формулиров- кой предварительного диагноза следует его обоснование:

На основании жалоб больного (каких именно ……), данных анамнеза (болезни, жизни
……)и  данных  объективного  обследования  (каких,  конкретно  ……)  можно  поставить
предва- рительный диагноз......В формулировке предварительного диагноза должны быть вы-
делены: основное заболевание, осложнения и сопутствующие.

Обосновывается основное заболевание (если их несколько, то каждое отдельно),
осложнения основного заболевания, сопутствующие заболевания.

План обследования больного
При  составлении  плана  обследования  больного  следует  учитывать,  что  его

проведение преследует две цели:
– доказательство (верификация) основного предварительного диагноза и исклю-

чение других заболеваний со сходной клинической симптоматикой (дифференциальная диа-
гностика), и

– определение общего функционального статуса больного.
План обследования должен включать все необходимые для больного лабораторные и

инструментальные исследования и объяснение, с какой целью будет применяться тот или
иной метод обследования.

Данные лабораторных и инструментальных исследований и заключения консультан-
тов (копируются из истории болезни курируемого больного)

В учебной истории болезни следует сделать выводы по выявленным изменениям в ла-
бораторных исследованиях.

Формулировка окончательного клинического диагноза и его обоснование
Должны быть  приведены все  обоснования  окончательного  диагноза  по следующей

схеме: На основании: жалоб больного на: ……; – на основании анамнеза заболевания: ……;
анамнеза жизни : ……; – данных объективного обследования: ……; – на основании результа-
тов лабораторных и инструментальных исследований (описать только те изменения в
анализах
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и данных исследований, которые подтверждают диагноз); – на основании данных клиниче- 
ского наблюдения: ……; можно поставить окончательный диагноз:

Основное заболевание.
Осложнения.
Сопутствующие.
Дифференциальный диагноз (только для академической истории болезни)
Анализу и синтезу должны подвергаться не только жалобы, анамнез и объективные

данные, но и результаты лабораторного и инструментального исследований. За основу
берется один из ведущих симптомов диагностированного заболевания, и затем
последовательно сопо- ставляются те заболевания, при которых встречается данный симптом
(не  менее  двух  заболе- ваний). В результате  сравнения заболеваний делается  вывод о
диагнозе больного.

Этиология и патогенез заболевания (только для академической истории болезни).
Изложение этого раздела заключается в описании причин, вызвавших возникновение

и развитие заболевания. Указываются современные взгляды (с учетом материалов лекций и
практических занятий) на этиологию основного заболевания.

При описании патогенеза приводится общепринятая теория патогенеза описываемого
заболевания.

Патологоанатомические изменения в органах (только для академической истории бо-
лезни).

В этом разделе описываются предполагаемые морфологические изменения
внутренних органов, картину которых можно себе представить по клиническим симптомам и
данным ин- струментальных и лабораторных исследований.

Лечение
Лечение заболевания (только для академической истории болезни):
Описываются основные принципы лечения,  назначаемого при данном заболевании.

Необходимо привести характеристику и обоснование режима, диеты, медикаментозного и
хи- рургического  лечения  с  подразделением  на  этиологическую,  патогенетическую,
заместитель- ную и симптоматическую терапию, лечебной физкультуры и
физиотерапевтических процедур. Следует  привести  обоснование,  почему показана  та  или
иная  группа  лекарственных  препара- тов (механизмы  действия, показания и
противопоказания).

Лечение больного.
Указать рекомендации по режиму и диете. Отдельно привести рецептурные прописи

конкретных препаратов, показанных данному больному.
Прогноз заболевания
Прогноз заболевания ставится в следующих направлениях: в отношении выздоровле-

ния, жизни, а также временной или постоянной потери трудоспособности, с учетом труда и
быта больного.

Профилактика (первичная и вторичная)
При изложении профилактики должны быть описаны общие принципы профилактики

данного заболевания (первичная профилактика) и конкретные индивидуальные профилакти-
ческие указания больному с учетом его труда и быта (вторичная профилактика). Необходимо
указать профилактику рецидивов заболевания.

Выписной эпикриз
Является заключительным разделом истории болезни, в котором должны быть кратко

представлены основные клинические данные с оценкой индивидуальных особенностей тече-
ния болезни, проведенного лечения и дальнейшего прогноза.

В эпикризе необходимо отразить следующие пункты:
1. Паспортные данные.  ФИО, возраст,  профессия,  поступил в стационар – экс-

тренно или в плановом порядке, по какому поводу (причина госпитализации).
2. Жалобы (основные).
3. В клинике наблюдалось (указать только выявленные объективно отклонения со

стороны общего состояния, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной,
мочеполо- вой, нервной системы); со стороны крови (назвать изменения), со стороны мочи
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(назвать  из- менения), со стороны биохимических показателей (назвать изменения);
изменения на ЭКГ,



0

при рентгенологическом исследовании, при инструментальном обследовании, при
консульта- ции специалистов (привести заключения).

4. Клинический диагноз
5. Лечение, которое проводилось в стационаре: В стационаре проводилась

терапия (режим,  диета,  указать  группы  препаратов,  названия  физиотерапевтических
процедур,  ЛФК), другие  виды  лечения.  Под  влиянием  терапии  состояние  больного
улучшилось, осталось без перемен или ухудшилось (в чем выражалось).

6. Прогноз в отношении трудоспособности благоприятный (неблагоприятный).
Нуждается или нет в направлении на МСЭК.

7. Особенности разбираемого наблюдения: охарактеризовать, чем данное наблю-
дение отличается от классического описания.

8. Больной выписывается из стационара или передается для дальнейшей курации
(дата) со следующими рекомендациями. Подробно привести рекомендации по режиму физи-
ческой активности, диете, приему лекарств с названиями конкретных препаратов и их доз,
вы- зову врачей на дом и дальнейшей диспансеризации в условиях стационара, поликлиники
или врачами общей практики.

Дневник курации (прилагается к истории болезни)
Ведется ежедневно по указанному ниже образцу. Включает следующие основные раз-

делы: дата, дневник, назначения. В дневнике необходимо отразить динамику состояния боль-
ного.

Дата Ежедневные записи Назначения
Жалобы (на момент осмотра и за 
истек- шие сутки)
Объективный статус:

Режим,  диета.
Исследования
(конкретно)
Лекарственная  терапия
(названия препаратов,  разовые
дозы,  время приема, введения,
….)

Текст истории болезни должен быть написан аккуратным, четким и разборчивым по-
черком, без сокращения слов, желателен компьютерный вариант. Должны быть соблюдены
следующие требования
1) строгое следование принятой форме истории болезни;
2) точность и логичность изложения;
3) исчерпывающая полнота необходимых сведений;
4) ясность изложения;
5) все подзаголовки разделов истории болезни должны быть выделены;
6) обязательно должны быть широкие поля для замечаний преподавателя;
7) историю болезни необходимо сдать на проверку преподавателю за два дня до окончания
цикла, если история болезни будет сдана позже указанного срока, оценка снижается на 1-2
балла;
8) студент,  получивший  неудовлетворительную  оценку  за  историю  болезни,  обязан
перепи- сать ее с учетом замечаний преподавателя;
9) студент не получает зачета, если у него не сдана история болезни или он получил за
нее неудовлетворительную оценку.
Соблюдение этих требований не пустая формальность, а проявление высокой сознательности
и культуры студента - будущего молодого врача, правильного понимания им своего служеб- 
ного долга.

Методические указания по разбору тематического больного.
При разборе тематического больного необходимо правильно оценить имеющиеся све-

дения о его жалобах, анамнезе, данных объективного обследования и дополнительных мето-
дов исследования. Грамотно провести дифференциальную диагностику для формирования
ди- агноза и схемы лечения пациента.

Методические указания по разбору истории болезни.
Разбор истории болезни пациента проводится  для уточнения клинической картины

бо- лезни, систематизации знаний о ее патогенезе и прогнозе, проверки знаний
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обучающихся по



2

дифференциальной диагностике, тактике обследования и лечения пациента с данной патоло-
гией. При подготовке к разбору истории болезни необходимо обобщить знания по данным
вопросам, подготовиться к дискуссии с коллегами

Методические указания по курации больного.
Курация пациента складывается из умений общения с больным; сбора, анализа и

обоб- щения полученных сведений; навыков группировки полученной информации в
синдромы, по- становки предварительного и клинического диагноза, его обоснование.

Очень важно проанализировать все данные о жалобах пациента, его анамнезе, данных
объективного и дополнительного обследования, результатов лечения для понимания
клиниче- ского течения болезни, ее этиологии и патогенеза для грамотного формирования
программы диагностики, дифдиагностики, лечения и реабилитации больного.

Методические указания для подготовки к экзаменам и зачетам.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению
зна- ний,  получаемых,  в  процессе  обучения,  а  также  применению  их  к  решению
практических  за- дач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в
знаниях, углубляет, си- стематизирует 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
экзаменационной сессии 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 осуществ- 
ляется по 100-балльной шкале.

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из ре- 
зультатов:

 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 обуча-
ющегося

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.
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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 про-
ектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их
прохож- дения 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
ИТОГ

О:
80

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального
значения текущего рейтинга).

Необходимыми условиями допуска  обучающегося  к  промежуточной аттестации по
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей те-
кущего 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 про- межуточной 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
обуча- ющемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической
задолжен- ности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (мо-
дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости
обучающе- гося

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 госу-
дарственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам ма- гистратуры в Российском государственном социальном университете.
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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 дисци-
плине (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:

Рубежн
ый 
рейтин
г

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
кон- трольных 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 видоизмене- нии задания, свободно справляется с
задачами и практическими заданиями, пра- вильно обосновывает принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и из- лагать материал, не допуская
ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
из- лагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос,
может правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  уме- ниями и  навыками при выполнении практических
заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей,
допус- кает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последо- вательность  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 за- дания

0
рейтинговых

баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (получено 
менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) 
невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам текущего 
контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗА- НЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

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 матери- ала, 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 обучаю-
щихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций
позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новей-
шими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном,
си- стематизированном  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;  отдель- ные 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
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятель- ной  работы обучающихся  над  дисциплиной (модулем)  и  формы участия  в
научно-исследова- тельской 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 раскры-
тия перспектив дальнейшего развития данной науки.

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допуска-
ющая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой
при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и
конкре- тизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет
научно-по- нятийная 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
обучаю- щиеся  ориентируются  в  излагаемом  материале,  вопрос  в  конце  раздела
предназначен для вы- яснения степени усвоения только что изложенного материала. При
неудовлетворительных ре- зультатах  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. 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. Клиническая анатомия, физиология и методы исследования уха.
Тема 1.1. Анатомо-
топогра- фические  и
физиологические
особенности.  Методы
иссле- дования слухового
и вести-
булярного анализатора

История оториноларингологии, основные школы.
Школа академика И.Б.Солдатова. Современные
направления и прогрессивные технологии в
оториноларингологии. Врачебная этика. Ведение
медицинской документации, в том числе в элек- тронном
виде.  МКБ.  Особенности  ведения  различных  групп
пациентов.  Особенности  оказания  помощи  пожилым
пациен- там, беременным женщинам, лицам с ОВЗ.
Значение  топографических,  анатомических  и  возрастных
осо- бенностей уха. Слуховой и вестибулярный анализатор:
строе- ние  и  физиология.  Теории  слуха.  Методы
исследования  сред- него  уха  (определение  подвижности
барабанной  перепонки, проходимости слуховой трубы).
Рентгенография и компьютер- ная  томография  височных
костей.  Исследование  слуха  речью, камертонами.
Принципы аудиометрии. Вестибулярный пас- порт. Знание
симптоматики, топической диагностики, принци- пов
клинической  диагностики  и  лечения  заболеваний  наруж-
ного уха (наружный отит, отомикоз, рожистое воспаление,
перихондрит, экзема, серная пробка), заболеваний среднего
и внутреннего уха (острый и хронический гнойный средний
отит, мастоидит, катар среднего уха, экссудативный отит,
отосклероз, болезнь Меньера, сенсоневральная тугоухость,
врождённая и приобретённая глухота). Экстренная помощь,
профилактика при заболеваниях уха. Отогенные
осложнения.

Тема 1.2. Заболевания уха.



Периферические невриты лицевого нерва. Новообразования
уха.

Раздел 2. Клиническая анатомия, физиология и методы исследования носа и 
околоносовых пазух



Тема 2.1.   
Морфофункцио-
нальные особенности носа
и околоносовых пазух

Сбор  жалоб,  анамнеза  жизни  и  заболевания  пациента  и
анализ полученной  информации.  Полное  физикальное
обследование пациента  (осмотр,  пальпация,  перкуссия,
аускультация)  и  ин- терпретация  его  результатов.
Клиническая  анатомия  наруж- ного  носа,  полости  носа  и
околоносовых  пазух.  Особенности строения слизистой
оболочки полости носа и околоносовых па- зух  (ОНП).
Физиология  носа:  дыхательная,  обонятельная,  ре-
флекторная,  защитная  и  резонаторная  функции.
Исследование носа и ОНП: осмотр, пальпация, эндоскопия
полости  носа  и околоносовых пазух, рентгенография,
магнитнорезонансная томография, компьютерная
томография. Диагностическая пункция верхнечелюстной
пазухи. Способы исследования обо- нятельной  и
дыхательной функции носа. Заболевания наруж- ного носа,
полости носа, ОНП: атрезия хоан, деформации пере-
городки  носа,  фурункул  носа,  гематома  и  абсцесс
перегородки носа, носовое кровотечение, острый и
хронический ринит, ост- рый и хронический синуит,
одонтогенный синуит, кисты ОНП. Внутричерепные  и
внутриглазничные  осложнения.  Комбини- рованные
повреждения носа, околоносовых пазух и верхней челюсти.
Первая  врачебная  помощь.  Показания  к  операциям.
Принципы восстановительной  хирургии при последствиях
по- вреждений носа и ОНП. Экстренная помощь,
профилактика за- болеваний носа и ОНП. Невралгия
тройничного нерва. Ново-
образования носа и околоносовых пазух.

Тема 2.2. Заболевания 
носа и околоносовых 
пазух

Раздел 3. Клиническая анатомия, физиология, методы исследования и заболевания 
глотки. Клиническая анатомия, физиология и методы исследования, гортани, трахеи, 
бронхов
Тема 3.1. Клиническая
анато- мия,  физиология,
методы  ис- следования и
заболевания
глотки

Клиническая анатомия и физиология глотки.
Особенно- сти строения миндалин, их физиологическая
роль. Способы ис- следования различных отделов глотки.
Заболевания глотки (фарингомикоз, острый и хронический



тонзиллит,  дифтерия глотки,  острый  и  хронический
фарингит,  инородные  тела  и ожоги  глотки).
Гастрофарингеальный синдром. Осложнения тонзиллитов и
лечебная  тактика.  Открытая  и  закрытая  гнуса- вость,
причины, диагностика, лечение. Храп, СОАС. Инород- ные
тела глотки. Новообразования глотки.

Клиническая анатомия и физиология гортани. Дыха-
тельная,  голосовая  и  рефлекторная  функции  гортани.
Методы исследования гортани. Значение бытовых и
профессиональных факторов в патогенезе заболеваний
гортани. Острый ларингит. Подскладочный  ларингит
(ложный  круп),  флегмонозный  ла- рингит,
хондроперихондрит  гортани.  Дифтерия  гортани.  Хро-
нический  ларингит,  катаральная,  гиперпластическая  и
атрофи- ческая  формы.  Полипы  и  узелки  голосовых
складок.  Парезы  и параличи гортани. Новообразования
гортани.

Инородные тела гортани, трахеи, бронхов.
Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента

и анализ  полученной  информации.  Полное  физикальное
обсле- дование  пациента  (осмотр,  пальпация,  перкуссия,
аускульта- ция) и интерпретация его результатов.
Признаки временной нетрудоспособности и признаки
стойкого нарушения  функций  организма,  обусловленного
заболевани- ями, последствиями травм или дефектами.

Тема 3.2. Клиническая
анато- мия, физиология и
методы исследования,
гортани, тра- хеи, бронхов

Раздел 4. Травмы глотки, гортани. Производственный травматизм ЛОР органов. 
Неотложная помощь в оториноларингологии. Инородные тела ЛОР органов



Тема 4.1. Травмы глотки,
гортани.
Производственный
травматизм ЛОР органов.
Неотложная помощь в
ото-
риноларингологии

Травмы глотки. Классификация  повреждений глотки
по ситуационному принципу. Классификация повреждений
глотки по этиологии.  Классификация повреждений глотки
по анатомическому принципу. Классификация повреждений
глотки  по  клиническим  проявлениям.  Наружные
повреждения глотки. Клиника в зависимости от характера
повреждения. Оценка глубины коматозного состояния
(балльная оценка). Ра- нения носоглотки. Общие симптомы
-  потеря  сознания,  шоко- вое  и  коматозное  состояние.
Оказание неотложной помощи. Ранения среднего и нижнего
отделов  глотки.  Клиника  в  зави- симости  от  характера
повреждения.  Оказание  неотложной  по- мощи.  Остановка
кровотечения  (различные  способы). Выпол- нение
трахеостомии.  Техника  операции.  Интраоперационные
осложнения. Диагностика ранений глотки. Тактика лечения.
Прогноз. Внутренние повреждения глотки.

Травмы гортани, неотложная помощь при них. Виды
травматических  повреждений  гортани.  Наружные,
внутренние травмы гортани. Этиологические факторы.
Классификация наружных повреждений. (по ситуационным
критериям, по сте- пени  тяжести,  по  анатомическим  и
топографическим  крите- риям).Клиника ушиба хрящей
гортани. Клиника переломов хрящей гортани. Осложнения
(эмфизема, кровотечение). Про- никающие ранения гортани.
Огнестрельные ранения гортани. Симптомы и клиническое
течение. Оказание неотложной по- мощи при кровотечении,
при  нарушении  дыхания,  при  трав- матическом шоке,
дыхательной недостаточности. Степени травматического
шока.  Диагностика  наружных  повреждений гортани.
«Ургентная» диагностика на месте происшествия.
Неотложная помощь. Виды хирургических вмешательств в
за- висимости  от  характера  травмы.  Внутренние  травмы
гортани. Классификация внутренних травм гортани.

Сочетанные травмы носа. Сотрясение головного
мозга.

Ушиб головного мозга.
Тактика оказания помощи при сочетанной травме.

Наружные повреждения глотки. Клиника в зависимости от
ха- рактера  повреждения.  Оценка  глубины  коматозного
состояния (балльная оценка). Ранения носоглотки. Общие
симптомы - по- теря  сознания,  шоковое  и  коматозное
состояние.  Оказание  не- отложной помощи. Ранения
среднего и нижнего отделов глотки. Клиника в зависимости
от характера повреждения. Оказание неотложной помощи.
Остановка  кровотечения  (раз- личные  способы).
Выполнение  трахеостомии.  Техника  опера- ции.
Интраоперационные  осложнения.  Диагностика  ранений
глотки. Тактика лечения. Прогноз.

Инородные  тела  наружного  слухового  прохода.
Клас- сификация.  Клинические  симптомы. Лечебная
тактика  оказа- ния неотложной помощи при различных
инородных телах.

Инородные тела носа и околоносовых пазух. Диагно-
стика  инородных  тел  носа  и придаточных  пазух.
Неотложная помощь  при  них.  Методика  их  удаления  у
детей и взрослых. Виды хирургических вмешательств при

Тема 4.2. Инородные тела 
ЛОР органов
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инородных телах при- даточных пазух.
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Инородные  тела  глотки.  Классификация.
Клиническая картина. Диагностика инородных тел глотки.
Лечение.  Удале- ние  ИТ  глотки.  Классификация
В.И.Воячека вариантов лока- лизации  ИТ и вариантов
удаления в  зависимости  от  локали- зации.  Оказание
неотложной  помощи  при  обтурационной  ас- фиксии.
Хирургические вмешательства. Поперечная подъ- язычная
фаринготомия.  Ведение  больных  в  послеоперацион- ном
периоде.

Крупное  ИТ пищевода  в  шейном  отделе. Лечение.
Инородные тела пищевода. Классификация ИТ
пище-

вода.  Клиника  в  зависимости от локализации ИТ.
Диагностика. Методика извлечения инородных тел
пи-

щевода.  Осложнения  при  удалении  инородных  тел
пищевода. Лечение  при  осложненной  клинике  инородных
тел пищевода. Шейная медиастенотомия.  Эзофаготомия.

Инородные тела гортани. Этиология ИТ. Патогенез.
Па- тологическая  анатомия.  Симптомы  и  клиническое
течение  ИТ гортани. Диагностика. Дифференциальная
диагностика (ла- рингоспазм,  круп,  ложный  круп,
аллергический  отек).Мето- дика извлечения  инородного
тела гортани.
Клиника  инородных  тел  трахеи,  бронхов. Лечение.
Методика извлечения инородного тела трахеи, бронхов.
Осложнения при извлечении инородного тела из гортани,
трахеи , бронхов.

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям
по дисци- плине (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 преподава- телей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных
способно- стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении, рас- ширении, 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 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 испол- нением роли разрабатывается модель-пьеса
ситуации, между  студентами распределяются роли  с  «обязательным  содержанием»,



2

характеризующиеся различными интересами; в про- цессе их взаимодействия должно быть
найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (ме- тод 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 раци- ональный 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
делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искус-
ственно  созданные,  содержащие  значительные элемент условности  при  отражении  в  нем
жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельно-
сти 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
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 – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к догма-
тическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение из-
влекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подразумева-
ющего 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 устано-
вить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой
дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
плани- рование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их  заданная
очередность. Разновидностью  свободной  дискуссии  является  форум,  где  каждому
желающему  дается  не- ограниченное  время  на  выступление,  при  условии,  что  его
выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику
— достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.
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- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный
об- мен  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
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое
обсуждение спо- собствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное
количество участников - 5- 7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется
определенное время, в тече- ние  которого  они  должны  подготовить  аргументированный
обдуманный ответ.  Педагогиче- ский  работник  может  устанавливать  правила  проведения
группового  обсуждения  –  задавать определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм
выработки общего мнения, назначить ли- дера 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
мо- дель 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 обучаю- щимся  предоставляется  возможность  высказать  свою
точку  зрения  на  рассматриваемую  про- блему,  учиться  обосновывать  и  защищать  ее.
Аргументируя  и  отстаивая  свое  мнение,  обуча- ющийся  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
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  практи- ческих  задач  или  проблем,  требующего  интеграции
знаний из различных предметных обла- стей.

- 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)  -
совре- менная  образовательная  технология,  в  основе  которой  используется  метод
аутентичного оце- нивания результатов образовательной и профессиональной деятельности.
Портфолио как под- борка сертифицированных  достижений, наиболее значимых  работ  и
отзывов на них.
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- Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе вы-
полнения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на
практике, чтобы студент мог понять диагностическую ценность того или иного метода,
иначе, оценить чувствительность данного метода к физиологическим изменениям в
организме и т.д.. Кроме того, данные, полученные в ходе выполнения работ, не требующих
специальных навы- ков и умений, например, манометрия или вариационная пульсометрия,
могут быть использо- ваны в научных целях.

- Работа с историей болезни. Умение диагностировать болезнь – основная задача, ко-
торую решает врач в своей повседневной профессиональной деятельности. История болезни
представляет важнейший медицинский документ, который имеет лечебно-диагностическое,
научное и юридическое значение. В процессе работы над учебной историей болезни студент
приобретает умение общаться с больным (вести расспрос), осваивает навыки осмотра, начи-
нает применять на практике полученные теоретические знания по нозологическим формам
за- болеваний, что способствует формированию клинического мышления. Написание
учебной ис- тории болезни – это активный творческий процесс, требующий подготовки во
время  занятий с  преподавателем  и  самостоятельной  работы,  способности  осмысливать  и
правильно оцени- вать клинические факты.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разде-
лам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ,  ФИЗИОЛОГИЯ  И МЕТОДЫ ИС-
СЛЕДОВАНИЯ УХА

1. Барабанная полость - топография, содержимое 
2. Анатомия наружного уха 
3. Анатомия улитки. Спиральный орган 
4. Физиологические особенности слухового анализатора. 
5. Проводящие пути и центры слухового анализатора 
6. Механизм звукопроведения 
7. Механизм звуковосприятия 
8. Методы исследования слуховой функции

РАЗДЕЛ 2.  КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИС-
СЛЕДОВАНИЯ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ

1. Наружный нос, его костная и хрящевая основа. 
2. Полость носа, ее стенки, строение перегородки носа.
3. Особенности полости носа у детей. 
4. Особенности  строения  слизистой  оболочки  полости  носа,  распределение

артериальной, венозной сети.

РАЗДЕЛ 3. КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ, МЕТОДЫ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ И ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛОТКИ. КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛО-
ГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ГОРТАНИ, ТРАХЕИ, БРОНХОВ.

1. Клиническая анатомия глотки, ее отделы, слои: слизистая оболочка, фиброзная
оболочка, мышечный слой.

2. Носоглотка, ее функциональная связь со слуховой трубой.
3. Ротоглотка.
4. Функции глотки: глотание, сосание, речевая, защитная, вкусовая.
5. Методы исследования глотки.
6. Заболевания глотки.
7. Клиническая анатомия гортани-хрящи, суставы, связки гортани.
8. Мышцы гортани, их функции.
9. Структурные особенности слизистой оболочки гортани.
10. Функции гортани: дыхательная, защитная, голосовая, речевая.

РАЗДЕЛ 4. ТРАВМЫ ГЛОТКИ, ГОРТАНИ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМА-
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ТИЗМ ЛОР ОРГАНОВ. НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ.
ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ЛОР ОРГАНОВ

1. Классификация повреждений глотки по ситуационному принципу.
Классифика- ция повреждений глотки по этиологии. Классификация повреждений глотки по
анатомиче- скому принципу. Классификация повреждений глотки по клиническим
проявлениям.

2. Виды травматических повреждений гортани. Наружные, внутренние травмы
гортани.

3. Тактика оказания помощи при сочетанной травме.
4. Методика извлечения инородных тел пищевода.
5. Методика извлечения инородного тела гортани.

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Оториноларингология» предполагает
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы.
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самосто-
ятельная 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), доступ-
ной 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 лек-

тора) 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 об-

ратить  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, озна-
комление 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 це-
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лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного вы-
полнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

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

ис- следовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
за- данию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую
роль за ра- ботой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомен- дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по воз- можности используйте наглядное представление материала.

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рей-
тинговой технологии обучения.

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у вы-
пускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку кон-
кретной 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 формирова-
ние личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содер-
жанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивиду-
альному 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 систе-
матический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподава- телем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также
указана в ме- тодических 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  опре- деление основных понятий курса. Студент
должен подробно разбирать примеры, которые по- ясняют такие определения, и уметь
строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно до- биваться 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 по- казывает,
что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает
запом- нить  формулы,  основные положения лекции,  а  также может служить  постоянным
справочни- ком для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное
- это внима- тельное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных
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местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда
может быть по- нятно после первичного чтения.

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – из-
влечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим соб-
ственная 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 до-
казательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предло-
жения. 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, повседнев- ной самостоятельной работы.

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

ходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке,
отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно
сопровождать комментариями,  схемами,  чертежами  и  рисунками.  Следует  помнить,  что
решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа,
которого  требует условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует
проверить  способами,  вы- текающими  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 библио-
графический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиоте-
кой.

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных
уси- лий. 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-
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либо деятельности. Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо
составить план. Изу-

чая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
вы- писки, 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

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 крат-
кого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и под-
готовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к инте-
ресной 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 фор- мулировок.

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 во- прос  может  представлять  научный  интерес  и  есть  ли  связь  представляемого
материала с со- временностью. 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 указыва-
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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, ко-

гда 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;



1

сти.
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной ча-

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, 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 практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем
в аудитории непосред- ственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается
пользоваться  норма- тивно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование интернет-ре- сурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из
числа тех, которые обучающи- еся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно.
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки
абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки
сопровож- дать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится
на  титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета
приложений, не должен превышать 5 страниц.  Значительное превышение установленного
объема  является  недостат- ком  работы  и  указывает  на  то,  что  обучающийся  не  сумел
отобрать и переработать необходи- мый материал.

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-
блемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обоб-
щающие 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.
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«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.
Методические материалы по выполнению тестирования.
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в про-
цессе 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 не-
грубой 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 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 

(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 стандар-

тами;
- 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:



3

- наименование факультета;
- тема презентации;
- фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;
- фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;
- год выполнения работы.
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого

материала, цели и задачи работы.
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада,

а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео –
вставки, звуковое сопровождение.

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

Критерии оценки презентации
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

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

диа- грамм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

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

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на

практических занятиях.  Для  этого  обучающийся  изучает  лекции,  основную  и
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в
ра- бочей 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, отража-

ющая 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 

зна- ний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
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 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен са-
мостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи;

просу;

 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 во-

 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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодиче-
ских 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
изу- чении 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 фор- мулы, понятия,  процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для
подтверждения приня- того 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 сформулиро-
ваны 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.
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет
грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания по работе с учебной историей болезни.
Умение диагностировать болезнь – основная задача, которую решает врач в своей по-

вседневной профессиональной деятельности. История болезни представляет важнейший ме-
дицинский документ, который имеет лечебно-диагностическое, научное и юридическое зна-
чение. В процессе работы над учебной историей болезни студент приобретает умение об-
щаться с больным (вести расспрос), осваивает навыки осмотра, начинает применять на прак-
тике полученные теоретические знания по нозологическим формам заболеваний, что способ-
ствует формированию клинического мышления. Написание учебной истории болезни – это
активный творческий процесс, требующий подготовки во время занятий с преподавателем и
самостоятельной работы, способности осмысливать и правильно оценивать клинические
факты.

Схема истории болезни
Титульный лист (отдельная страница)
1. Паспортная часть.
2. Жалобы: основные и найденные при опросе по системам органов.
3. Анамнез основного и сопутствующих заболеваний.
4. Анамнез жизни.
5. Данные объективного исследования больного.
6. Обоснование предварительного диагноза и его формулировка.
7. План обследования.
8. Данные лабораторных и инструментальных исследований, заключения 

консуль- тантов.
9. Окончательный клинический диагноз (обоснование и формулировка).
10. Дифференциальный диагноз.
11. Этиология и патогенез (только для академической истории болезни).
12. Патологоанатомические изменения в органах (только для академической исто-

рии болезни).
13. Лечение основного заболевания (только для академической истории болезни).
14. Лечение больного и его обоснование.
15. Прогноз.
16. Профилактика (первичная и вторичная).
17. Эпикриз.
18. Дневник курации.
19. Список использованной 
литературы. Примечание:
В академическую учебную историю болезни включены все разделы, а в клиническую

– все за исключением пп. 11-13 (этиология и патогенез, патологоанатомические изменения в
ор- ганах и лечение основного заболевания).

Паспортная часть
Фамилия, имя, отчество больного, возраст, профессия.
Жалобы
В истории болезни отражаются жалобы больного:
1. на момент поступления в стационар,
2. на момент начала курации,
3. жалобы при опросе по системам.
После вопроса о жалобах больного, ему предоставляется возможность самостоятельно

изложить все свои ощущения.
Далее врачом задаются отдельные вопросы, при помощи которых он стремится, воз-

можно, подробнее выяснить и детализировать основные жалобы больного. Расспрос ведется
по следующей схеме: характер, локализация патологических ощущений, их продолжитель-
ность, когда они возникают и чем купируются.

Например, при жалобах на боли соответствующими вопросами выясняется:
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1) локализация боли, место отражения боли (иррадиация),
2) время появления болей (днем, ночью), их длительность (постоянные, приступо-

образные – сколько продолжаются по времени),
3) интенсивность боли (сильная, слабая, мешает, не мешает сну, работе и т. д.),
4) характер боли (колющая, режущая, тупая, ноющая, сжимающая, давящая и т.д.),
5) причина, вызывающая боль (физические нагрузки, определенное положение 

тела, дыхание, прием пищи, эмоциональное состояние и т. п.), и
6) чем купируется (лекарственные препараты, прием пищи, в покое, изменение 

по- ложения тела).
Далее, с помощью наводящих вопросов следует провести детальный опрос о

состоянии остальных систем организма (исключая систему,  состояние которой описано в
основных жа- лобах).

Опрос по системам органов – в историю болезни записываются только
патологические отклонения.

1. Сердечно-сосудистая система: боли за грудиной и в левой половине грудной
клетки (их характеристики), одышка, сердцебиение, перебои в работе сердца, отеки, и пр.

2. Дыхательная система: одышка, кашель, боли в грудной клетке, характер мок-
роты.

3. Система пищеварения: боли в животе, их локализация, иррадиация, длитель-
ность, нарушение аппетита, диспепсические явления, характер стула,

4. Мочевыделительная система: дизурические явления, боли в поясничной обла-
сти, изменения характера мочи.

5. Нервная  система:  работоспособность,  уравновешенность  нервных процессов,
раздражительность, характер сна (легко ли засыпает, глубина сна, сколько часов спит
подряд, легко ли просыпается, прибегает ли к снотворным и наркотикам).

Анамнез данного заболевания
Начало болезни: когда и как началось заболевание, внезапно или постепенно, каковы

были его первые проявления, значение условий внешней среды (профессиональных,
бытовых, климатических факторов).

Состояние больного непосредственно перед заболеванием: имелись ли психические
травмы, переутомление, термические влияния, погрешности в диете, возможности
заражения, предполагаемая причина заболевания.

Течение заболевания, последовательность проявления и развития различных симпто-
мов, периоды обострения и ремиссии.

Результаты проведенных ранее исследований: лабораторные анализы,
рентгенологиче- ские и ЭКГ-данные и т. д. (в т.  ч. по  выписным документам из других
стационаров).

Способы лечения, применявшиеся до поступления в клинику, в т.ч. на амбулаторном
этапе: медикаментозные, хирургические, физиотерапевтические, санаторно-курортные, дие-
тические и их эффективность.

Непосредственные причины данной госпитализации: ухудшение состояния, безуспеш-
ность предыдущего лечения,  поступление в порядке неотложной помощи, уточнение диа-
гноза.

Изменение в самочувствии больного за время пребывания в клинике.
При наличии конкурирующего заболевания пишется второй анамнез болезни.
Анамнез жизни
Образование и профессиональный анамнез: образование, профессия и профессио-

нально-производственные условия, наличие (и каких) неблагоприятных профессиональных
факторов.

Жилищные условия (удовлетворительные или неудовлетворительные), режим
питания и его характеристика (рациональное, злоупотребление солью, жирами и т. д.),
характеристика личного гигиенического режима (физическая активность, прогулки, занятия
спортом).

Перенесенные заболевания и травмы, контузии ранения (при наличии сопутствующих
заболеваний вне обострения и не влияющих на тяжесть состояния больного, описать их в
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этом разделе).
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Привычные интоксикации: курение, злоупотребление алкоголем, наркотики, как часто
и с какого возраста.

Гинекологический анамнез: начало менструаций, число беременностей, родов, абортов.
При наличии климакса – с какого возраста, его проявления.

Наследственность: здоровье и причина смерти родителей, братьев, сестер (особое вни-
мание обратить на патологию, имеющую значение для заболевания больного).

Семейная жизнь: время женитьбы (замужества), здоровье детей.
Аллергологический анамнез: переносимость лекарств, наличие аллергических

реакций на  лекарственные  препараты,  пищевые  продукты  и  т.п.  с  описанием  клиники
аллергической реакции (в виде вазомоторного ринита, крапивницы, отека Квинке и др.).

Эпидемиологический анамнез: перенесенные желтухи, инфекционные заболевания,
ге- мотрансфузии в течение всей жизни, инъекции лекарств, выезд за пределы постоянного
места жительства  (Ленинградской  области)  в  течение  последних  6  месяцев,  контакт  с
инфекцион- ными больными, характер стула.

Страховой анамнез:  работает или не работает,  пенсионер,  длительность последнего
больничного листка, общая продолжительность больничных листков по данному
заболеванию за последние 12 мес. Наличие и группа инвалидности с какого года.

Данные объективного исследования больного
Оценка тяжести общего состояния больного (удовлетворительное, средней тяжести,

тя- желое).  Сознание  (ясное,  спутанное,  сопорозное,  коматозное).  Положение  в  постели
(актив- ное, пассивное, вынужденное с его особенностями). Телосложение (правильное,
наличие ско- лиоза или других деформаций грудной клетки, особенности строения черепа и
т. д.). Рост. Вес. Тип конституции (нормостеник, астеник, гиперстеник).

Кожа и слизистые оболочки: окраска (бледность, цианоз, желтушность, пигментация),
эластичность, плотность, влажность. Сыпи, рубцы, расчёсы, изъязвления, сосудистый рису-
нок. Волосяной покров (выпадение волос, недостаточное или чрезмерное оволосение и его
распределение). Ногти, их форма, ломкость. Подкожная жировая клетчатка, её
распределение, толщина кожной складки на уровне пупка. Отеки - их локализация, характер,
теплые или хо- лодные, изменение кожи над отеками.

Лимфатические узлы: описание по группам величины, консистенции, болезненности,
подвижности, спаянности между собой и с кожей. Описание зева, миндалин.

Описание щитовидной железы: величина, наличие узлов, консистенция,
болезненность при пальпации. Глазные симптомы (экзофтальм, симптомы  Грефе и
Мебиуса).

Опорно-двигательный аппарат: степень развития мышц, их тонус и сила. Активная и
пассивная подвижность суставов, их деформация, припухлость, болезненность, ограничение
функции, хруст при движении.

Система органов кровообращения.
Пульс, его частота, ритм, напряжение, наполнение, высота пульсовой волны. Сравне-

ние пульса правой и левой руки (симметричность). Сосудистая стенка вне пульсовой волны
прощупывается или нет. Осмотр и ощупывание доступных пальпации артерий в различных
областях тела (височных, сонных артерий и артерий верхних и нижних конечностей).
Наличие шума над почечными артериями.

Состояние вен – осмотр и ощупывание вен, набухание шейных вен, венозные коллате-
рали брюшной и грудной стенки, варикозное расширение вен.

Артериальное давление на правой и левой руке.
Осмотр и ощупывание сердечной области. Выпячивание области сердца (сердечный

горб). Верхушечный толчок, его локализация, сила и протяженность, при наличии описание
сердечного толчка, диастолического и систолического дрожания в прекардиальной области,
эпигастральной и ретростернальной пульсаций. Перкуссия границ относительной и абсолют-
ной сердечной тупости (по межреберьям). Перкуссия сосудистого пучка в 1 и 2 межреберье с
двух сторон от грудины.

Аускультация во всех пяти точках выслушивания сердца. Сила, характер, ритм, рас-
щепление и раздвоение тонов, акценты. Шумы: их характер (систолический, пресистоличе-
ский, диастолический), локализация, сила, тембр, проведение шумов. Изменение шумов
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после
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физического напряжения и при перемене положения тела. Шум трения перикарда. Кроме
сло- весной  характеристики,  в  истории  болезни  нарисовать  «фонокардиограмму»
определяемую над всеми точками выслушивания сердца.

Система органов дыхания.
Форма грудной клетки, ее деформация или асимметрия. Состояние межреберий, запа-

дение отдельных частей грудной клетки. Тип дыхания. Состояние дыхания (равномерность
движения грудной клетки при дыхании, отставание той или иной половины). Глубина, ритм,
частота дыхания в минуту. Одышка и ее характер.

Ощупывание  ребер,  грудины,  межреберий  (припухлость,  деформация,
болезненность). Голосовое дрожание на передней, боковой и задней поверхности
(симметричность или усиле- ние с одной из сторон).

Топографическая перкуссия легких: Перкуторное определение нижней границы
легоч- ного звука слева и справа по опознавательным линиям.

Сравнительная перкуссия легких, характер перкуторного тона в различных
симметрич- ных отделах легкого по передней, боковой и задней поверхностям.

Аускультация легких: характер дыхательных шумов, хрипы, их локализация, количе-
ство, характер (сухие и влажные), крепитация, шум трения плевры.

Система органов пищеварения и брюшной полости.
Осмотр полости рта и зева (язык, зубы, десны, нёбо).
Живот — участие в акте дыхания, форма, симметричность, особенности кожи живота,

выбухание брюшной стенки в  отдельных областях,  вздутие,  грыжи, расхождение  прямых
мышц, состояние пупка. Видимая перистальтика.

Поверхностная пальпация живота: в подложечной области, в подреберьях, в боковых,
околопупочном и подвздошных отделах, над лоном. Определение болезненности, а также
зон повышенной  чувствительности.  Глубокая  пальпация  кишечника  и  желудка  (область
пальпа- ции, форма, подвижность, уплотнение, плеск, урчание). При пальпации
новообразований ука- зывается  их  локализация,  размер  болезненность.  Определение
методом  перкуссии  наличия свободной  жидкости  в  брюшной  полости  в  различных
положениях больного, феномен флюк- туации.

Перкуторное определение размеров печени по Курлову. Пальпация печени и
определе- ние степени ее выступания из-под реберной дуги, консистенция,

болезненность, характер края. Наличие пульсации печени. Пальпация желчного пузыря.
Симптомы Мерфи, Ортнера. При исследовании поджелудочной железы проводится

глубокая пальпация в холе-
дохо-панкреатико-дуоденальной зоне и в области между пупком и левым подреберьем (по
Гротту). Указываются болезненность, увеличение размеров.

Селезенка. Пальпация селезенки (выстояние нижнего полюса из-под реберной дуги,
плотность, болезненность, характер края). Перкуторное определение ее границ по Курлову.

Система мочевыделения. Пальпация почек, их форма, величина, оценивается
болезнен- ность при поколачивании по поясничной области с двух сторон.

Нервная  система:  психическое  состояние.  Вегетативная  нервная  система
(побледнение кожи или покраснение, похолодание конечностей, акроцианоз, слюнотечение,
потливость). Особенности  походки.  Зрачковые,  сухожильные  и  кожные  рефлексы.
Патологические ре- флексы. Тремор.

Предварительный диагноз и его обоснование
Предварительный  диагноз  должен логически вытекать из фактов, полученных при

выяснении жалоб, сборе анамнеза и объективном исследовании больного. Перед
формулиров- кой предварительного диагноза следует его обоснование:

На основании жалоб больного (каких именно ……), данных анамнеза (болезни, жизни
……)и  данных  объективного  обследования  (каких,  конкретно  ……)  можно  поставить
предва- рительный диагноз......В формулировке предварительного диагноза должны быть вы-
делены: основное заболевание, осложнения и сопутствующие.

Обосновывается основное заболевание (если их несколько, то каждое отдельно),
осложнения основного заболевания, сопутствующие заболевания.
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План обследования больного
При  составлении  плана  обследования  больного  следует  учитывать,  что  его

проведение преследует две цели:
– доказательство (верификация) основного предварительного диагноза и исклю-

чение других заболеваний со сходной клинической симптоматикой (дифференциальная диа-
гностика), и

– определение общего функционального статуса больного.
План обследования должен включать все необходимые для больного лабораторные и

инструментальные исследования и объяснение, с какой целью будет применяться тот или
иной метод обследования.

Данные лабораторных и инструментальных исследований и заключения консультан-
тов (копируются из истории болезни курируемого больного)

В учебной истории болезни следует сделать выводы по выявленным изменениям в ла-
бораторных исследованиях.

Формулировка окончательного клинического диагноза и его обоснование
Должны быть  приведены все  обоснования  окончательного  диагноза  по следующей

схеме: На основании: жалоб больного на: ……; – на основании анамнеза заболевания: ……;
анамнеза жизни : ……; – данных объективного обследования: ……; – на основании результа-
тов лабораторных и инструментальных исследований (описать только те изменения в
анализах и данных исследований, которые подтверждают диагноз); – на основании данных
клиниче- ского наблюдения: ……; можно поставить окончательный диагноз:

Основное заболевание.
Осложнения.
Сопутствующие.
Дифференциальный диагноз (только для академической истории болезни)
Анализу и синтезу должны подвергаться не только жалобы, анамнез и объективные

данные, но и результаты лабораторного и инструментального исследований. За основу
берется один из ведущих симптомов диагностированного заболевания, и затем
последовательно сопо- ставляются те заболевания, при которых встречается данный симптом
(не  менее  двух  заболе- ваний). В результате  сравнения заболеваний делается  вывод о
диагнозе больного.

Этиология и патогенез заболевания (только для академической истории болезни).
Изложение этого раздела заключается в описании причин, вызвавших возникновение

и развитие заболевания. Указываются современные взгляды (с учетом материалов лекций и
практических занятий) на этиологию основного заболевания.

При описании патогенеза приводится общепринятая теория патогенеза описываемого
заболевания.

Патологоанатомические изменения в органах (только для академической истории бо-
лезни).

В этом разделе описываются предполагаемые морфологические изменения
внутренних органов, картину которых можно себе представить по клиническим симптомам и
данным ин- струментальных и лабораторных исследований.

Лечение
Лечение заболевания (только для академической истории болезни):
Описываются основные принципы лечения,  назначаемого при данном заболевании.

Необходимо привести характеристику и обоснование режима, диеты, медикаментозного и
хи- рургического  лечения  с  подразделением  на  этиологическую,  патогенетическую,
заместитель- ную и симптоматическую терапию, лечебной физкультуры и
физиотерапевтических процедур. Следует  привести  обоснование,  почему показана  та  или
иная  группа  лекарственных  препара- тов (механизмы  действия, показания и
противопоказания).

Лечение больного.
Указать рекомендации по режиму и диете. Отдельно привести рецептурные прописи

конкретных препаратов, показанных данному больному.
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Прогноз заболевания
Прогноз заболевания ставится в следующих направлениях: в отношении выздоровле-

ния, жизни, а также временной или постоянной потери трудоспособности, с учетом труда и
быта больного.

Профилактика (первичная и вторичная)
При изложении профилактики должны быть описаны общие принципы профилактики

данного заболевания (первичная профилактика) и конкретные индивидуальные профилакти-
ческие указания больному с учетом его труда и быта (вторичная профилактика). Необходимо
указать профилактику рецидивов заболевания.

Выписной эпикриз
Является заключительным разделом истории болезни, в котором должны быть кратко

представлены основные клинические данные с оценкой индивидуальных особенностей тече-
ния болезни, проведенного лечения и дальнейшего прогноза.

В эпикризе необходимо отразить следующие пункты:
1. Паспортные данные.  ФИО, возраст,  профессия,  поступил в стационар – экс-

тренно или в плановом порядке, по какому поводу (причина госпитализации).
2. Жалобы (основные).
3. В клинике наблюдалось (указать только выявленные объективно отклонения со

стороны общего состояния, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной,
мочеполо- вой, нервной системы); со стороны крови (назвать изменения), со стороны мочи
(назвать  из- менения),  со  стороны  биохимических  показателей  (назвать  изменения);
изменения  на  ЭКГ, при рентгенологическом исследовании, при инструментальном
обследовании, при консульта- ции специалистов (привести заключения).

4. Клинический диагноз
5. Лечение, которое проводилось в стационаре: В стационаре проводилась

терапия (режим,  диета,  указать  группы  препаратов,  названия  физиотерапевтических
процедур,  ЛФК), другие  виды  лечения.  Под  влиянием  терапии  состояние  больного
улучшилось, осталось без перемен или ухудшилось (в чем выражалось).

6. Прогноз в отношении трудоспособности благоприятный (неблагоприятный).
Нуждается или нет в направлении на МСЭК.

7. Особенности разбираемого наблюдения: охарактеризовать, чем данное наблю-
дение отличается от классического описания.

8. Больной выписывается из стационара или передается для дальнейшей курации
(дата) со следующими рекомендациями. Подробно привести рекомендации по режиму физи-
ческой активности, диете, приему лекарств с названиями конкретных препаратов и их доз,
вы- зову врачей на дом и дальнейшей диспансеризации в условиях стационара, поликлиники
или врачами общей практики.

Дневник курации (прилагается к истории болезни)
Ведется ежедневно по указанному ниже образцу. Включает следующие основные раз-

делы: дата, дневник, назначения. В дневнике необходимо отразить динамику состояния боль-
ного.

Дата Ежедневные записи Назначения
Жалобы (на момент осмотра и за 
истек- шие сутки)
Объективный статус:

Режим,  диета.
Исследования
(конкретно)
Лекарственная  терапия
(названия препаратов,  разовые
дозы,  время приема, введения,
….)

Текст истории болезни должен быть написан аккуратным, четким и разборчивым по-
черком, без сокращения слов, желателен компьютерный вариант. Должны быть соблюдены
следующие требования
1) строгое следование принятой форме истории болезни;
2) точность и логичность изложения;
3) исчерпывающая полнота необходимых сведений;
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4) ясность изложения;
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5) все подзаголовки разделов истории болезни должны быть выделены;
6) обязательно должны быть широкие поля для замечаний преподавателя;
7) историю болезни необходимо сдать на проверку преподавателю за два дня до окончания
цикла, если история болезни будет сдана позже указанного срока, оценка снижается на 1-2
балла;
8) студент,  получивший  неудовлетворительную  оценку  за  историю  болезни,  обязан
перепи- сать ее с учетом замечаний преподавателя;
9) студент не получает зачета, если у него не сдана история болезни или он получил за нее
неудовлетворительную оценку.
Соблюдение этих требований не пустая формальность, а проявление высокой сознательности
и культуры студента - будущего молодого врача, правильного понимания им своего служеб- 
ного долга.

Методические указания по разбору тематического больного.
При разборе тематического больного необходимо правильно оценить имеющиеся све-

дения о его жалобах, анамнезе, данных объективного обследования и дополнительных мето-
дов исследования. Грамотно провести дифференциальную диагностику для формирования
ди- агноза и схемы лечения пациента.

Методические указания по разбору истории болезни.
Разбор истории болезни пациента проводится  для уточнения клинической картины

бо- лезни, систематизации знаний о ее патогенезе и прогнозе, проверки знаний обучающихся
по дифференциальной  диагностике,  тактике  обследования  и  лечения  пациента  с  данной
патоло- гией. При подготовке к разбору истории болезни необходимо обобщить знания по
данным вопросам, подготовиться к дискуссии с коллегами

Методические указания по курации больного.
Курация пациента складывается из умений общения с больным; сбора, анализа и

обоб- щения полученных сведений; навыков группировки полученной информации в
синдромы, по- становки предварительного и клинического диагноза, его обоснование.

Очень важно проанализировать все данные о жалобах пациента, его анамнезе, данных
объективного и дополнительного обследования, результатов лечения для понимания клини- 
ческого течения болезни, ее этиологии и патогенеза для грамотного формирования про- 
граммы диагностики, дифдиагностики, лечения и реабилитации больного.

Методические указания для подготовки к экзаменам и зачетам.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению
зна- ний,  получаемых,  в  процессе  обучения,  а  также  применению  их  к  решению
практических  за- дач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в
знаниях, углубляет, си- стематизирует 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
экзаменационной сессии 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).
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БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
осуществ- ляется по 100-балльной шкале.

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из ре-
зультатов:

 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 обуча-
ющегося

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 про-
ектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их
прохож- дения 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
ИТОГ

О:
80

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального
значения текущего рейтинга).

Необходимыми условиями допуска  обучающегося  к  промежуточной аттестации по
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей те-
кущего 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 про- межуточной 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
обуча- ющемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической
задолжен- ности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (мо-
дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости
обучающе- гося

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 госу-
дарственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам ма- гистратуры 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 дисци-
плине (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:

Рубежн
ый 
рейтин
г

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
кон- трольных 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 видоизмене- нии задания, свободно справляется с
задачами и практическими заданиями, пра- вильно обосновывает принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и из- лагать материал, не допуская
ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
из- лагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос,
может правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  уме- ниями и  навыками при выполнении практических
заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей,
допус- кает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последо- вательность  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 за- дания

0 не аттестован



7

рейтинговых
баллов

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (получено 
менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) 
невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам текущего 
контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗА- НЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

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 матери- ала, 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 обучаю-
щихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций
позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новей-
шими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном,
си- стематизированном  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;  отдель- ные 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
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятель- ной  работы обучающихся  над  дисциплиной (модулем)  и  формы участия  в
научно-исследова- тельской 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 раскры-
тия перспектив дальнейшего развития данной науки.

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допуска-
ющая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой
при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и
конкре- тизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет
научно-по- нятийная 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
обучаю- щиеся  ориентируются  в  излагаемом  материале,  вопрос  в  конце  раздела
предназначен для вы- яснения степени усвоения только что изложенного материала. При
неудовлетворительных ре- зультатах  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. 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. Особенности сестринского процесса при заболеваниях органов дыхания
Тема 1.1. Особенности 
сест- ринского процесса 
при забо-
леваниях органов дыхания

Особенности  сестринского  процесса  в  ЛПУ.
Профессио- нальная  этика  и  деонтология.  Основные
симптомы  при заболеваниях  органов  дыхания,
алгоритм  наблюдения  за пациентом.  Правила
измерения температуры тела и ее оценка. Измерение
частоты дыхания и его оценка. Подго- товка  к
лечебно-диагностическим  процедурам  при  забо-
леваниях органов дыхания: роль медсестры.
Неотложные состояния при заболеваниях органов
дыхания: бронхооб- структивный  синдром  (кашель,
удушье),  гипертермиче- ский синдром, носовое и
легочное кровотечение, отрав-
ление угарным газом. Доврачебная помощь при
неотлож- ных состояниях. Уход за больными.

Тема  1.2.  Особенности
ухода и ведения больных в
стацио- наре

Раздел 2. Особенности сестринского процесса при заболеваниях органов
пищеваре-

ния
Тема  2.1.  Особенности
сест- ринского  процесса
при забо- леваниях органов
пищеваре- ния

Основные понятия и классификация заболева-
ний (хронический гастрит, язвенная болезнь желудка
и двенадцатиперстной  кишки,  хронический  колит,
пан- креатит, хронический холецистит, дискинезия



желчных путей,  гепатиты,  циррозы).  Схема
обследования боль- ных.

Основные симптомы заболеваний органов
пище- варения, алгоритм наблюдения за пациентом.
Лечебно- диагностические  процедуры  при
заболеваниях  органов пищеварения, правила
подготовки к ним, роль мед- сестры.  Алгоритм
постановки  клизм  (очистительных, лекарственных,
сифонных). Неотложные состояния при
заболеваниях органов пищеварения: острые
отравления

Тема  2.2.  Особенности
ухода и ведения больных в
стацио- наре



кислотами и щелочами, рвота, желудочно-кишечное
кровотечение. Доврачебная помощь при неотложных
состояниях. Алгоритм промывания желудка толстым
зондом.
Основные  дифференциально-диагностические
критерии. Особенности ухода и ведения больных в
стационаре. Роль диетотерапии в лечении пациентов с
заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Фитотерапия.

Раздел 3. Особенности сестринского процесса при заболеваниях системы крови
Тема 3.1. Основные 
понятия и классификация 
заболева-
ний

Основные понятия и классификация заболева-
ний  (анемии,  гемобластозы,  агранулоцитозы,
геморра- гические  диатезы).  Схема  обследования
больных.  Ос- новные дифференциально-
диагностические критерии. Особенности  ухода  и
ведения больных в стационаре. Роль диетотерапии в
лечении  пациентов  с  заболевани- ями крови.
Фитотерапия в гематологии.
Анемический  синдром:  социальная  значимость.
Профи- лактика рецидивов. Диспансеризация.
Гемолитические анемии: диагностические критерии,
общие признаки. Гипо-  и  апластические  анемии.
Этиопатогенез  (значение воздействия  некоторых
лекарственных  средств,  химиче- ских  соединений,
ионизирующей  радиации).  Возможно- сти
трансплантации  костного  мозга.  Прогноз.  Современ-
ные взгляды на этиологию и патогенез гемобластозов.
Значение наследственного фактора, влияние радиации,
химических  веществ,  изменений  обмена  триптофана,
ви- русов. Законы опухолевой прогрессии.  Основные
кли- нико-гематологические синдромы. Возможности
совре- менной  терапии.  Схемы  комбинированной
цитостатиче- ской терапии. Поддерживающая терапия.
Осложнения лечения. Прогноз. Диспансерное
наблюдение. Задачи главной и старшей медицинской
сестры  по  организации, обеспечению и соблюдению
всех этапов (технологии) оказания  медицинской
помощи  больным  с  основными синдромами и
наиболее распространенными заболевани-
ями крови.

Тема  3.2.  Особенности
ухода и ведения больных в
стацио- наре

Раздел 4. Особенности сестринского процесса при заболеваниях органов
мочевыде-

ления
Тема 4.1. Особенности 
сест- ринского процесса 
при забо-
леваниях органов 
мочевыде- ления

Основные  симптомы  заболеваний  органов
мочевыводя- щей системы. Особенности сестринского
наблюдения и ухода за пациентами с заболеваниями
органов мочевыво- дящей  системы.  Оценка  диуреза,
водного  баланса.  Поря- док  подготовки  к  лечебно-
диагностическим  процедурам при заболеваниях
органов мочевыделения, роль мед- сестры.
Неотложные  состояния  при  заболеваниях  орга- нов
мочевыделения: острая задержка мочи. Доврачебная
помощь  при  неотложных  состояниях.  Алгоритм
катете- ризации мочевого пузыря.

Тема  4.2.  Особенности
ухода и ведения больных в
стацио- наре



Раздел 5. Особенности сестринского процесса в клинике внутренних болезней
Тема 5.1. Сестринский 
про-
цесс в терапии

Сестринский процесс в терапии. Структура и
организация работы терапевтического отделения
поликлиники, больницы. Стандарты организации
рабочего места медицинской сестры и среды пациента.
Формы учетно-отчетной документации.

Сестринский  диагноз,  определение,  ведение
сест- ринской истории болезни. Задачи и
функциональные обя- занности сестринского
персонала, инфекционная без- опасность.
Основные симптомы заболеваний эндокринной 
системы. Особенности сестринского наблюдения и 
ухода за паци- ентами с эндокринологическими 
заболеваниями. Поря- док подготовки к лечебно-
диагностическим процедурам при заболеваниях 
эндокринной системы, роль мед- сестры. Методика 
выполнения инъекций инсулина. Не- отложные 
состояния при заболеваниях эндокринной си-

стемы: кетоацидотическая кома. Доврачебная
помощь при неотложных состояниях. Основные
симптомы сердечнососудистых заболеваний, алгоритм
наблюдения  за  пациентом.  Правила  измерения
артериального  давления,  пульса,  частоты  дыхания.
Подготовка  к  лечебно-диагностическим  процедурам
при заболеваниях  сердечнососудистой  системы:  роль
медсестры.  Техника  регистрации  ЭКГ.  Неотложные
состояния при заболеваниях органов кровообращения:
боли  в  области  сердца,  острая  сердечная
недостаточность  (отек  легких),  острая  сосудистая
недостаточность  (обморок,  шок,  коллапс),
гипертонический  криз  (повышение  АД),  клиническая
смерть.  Доврачебная  помощь  при  неотложных
состояниях. Алгоритм проведения непрямого массажа
сердца и искусственной вентиляции легких.

Социальное  значение  проблемы  атеросклероза
и,  в  частности,  ИБС.  Наиболее  частые  локализации
атеросклероза  Профилактика  первичная  и  вторичная,
их  современные  возможности.  Значение  факторов
труда и быта,  физического воспитания и физической
активности,  рационального  питания.  Лечебно-
профилактическое применение медикаментов.

Тема  5.2.  Задачи  и
функцио- нальные
обязанности сест- ринского
персонала, инфек- ционная
безопасность

1.2. Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисци- плине (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 преподава- телей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных
способно- стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении, рас- ширении, 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 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 испол- нением роли разрабатывается модель-пьеса
ситуации, между  студентами распределяются роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся различными интересами; в про- цессе их взаимодействия должно быть
найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (ме- тод 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 раци- ональный 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
делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искус-
ственно  созданные,  содержащие  значительные элемент условности  при  отражении  в  нем
жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельно-
сти 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
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.
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- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к догма-
тическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение из-
влекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подразумева-
ющего 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 устано-
вить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой
дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
плани- рование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их  заданная
очередность. Разновидностью  свободной  дискуссии  является  форум,  где  каждому
желающему  дается  не- ограниченное  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
об- мен  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
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое
обсуждение спо- собствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное
количество участников - 5- 7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется
определенное время, в тече- ние  которого  они  должны  подготовить  аргументированный
обдуманный ответ.  Педагогиче- ский  работник  может  устанавливать  правила  проведения
группового  обсуждения  –  задавать определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм
выработки общего мнения, назначить ли- дера 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 мо-
дель 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 обучаю- щимся  предоставляется  возможность  высказать  свою
точку  зрения  на  рассматриваемую  про- блему,  учиться  обосновывать  и  защищать  ее.
Аргументируя  и  отстаивая  свое  мнение,  обуча- ющийся  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
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
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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 практи-
ческих задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных обла-
стей.

- 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)  -
совре- менная  образовательная  технология,  в  основе  которой  используется  метод
аутентичного оце- нивания результатов образовательной и профессиональной деятельности.
Портфолио как под- борка сертифицированных  достижений, наиболее значимых  работ и
отзывов на них.

- Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе вы-
полнения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на
практике, чтобы студент мог понять диагностическую ценность того или иного метода,
иначе, оценить чувствительность данного метода к физиологическим изменениям в
организме и т.д.. Кроме того, данные, полученные в ходе выполнения работ, не требующих
специальных навы- ков и умений, например, манометрия или вариационная пульсометрия,
могут быть использо- ваны в научных целях.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разде-
лам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА ПРИ ЗАБОЛЕВА-
НИЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

1. Способы введения лекарственных препаратов. 
2. Правила хранения и распределения лекарственных средств в отделении.
3. Виды и цели физиотерапевтических процедур при заболеваниях органов дыхания.
4. Основные противопоказания для проведения физиотерапевтических процедур при

заболеваниях органов дыхания.

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА ПРИ
ЗАБОЛЕВА- НИЯХ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

1. Основные дифференциально-диагностические критерии. 
2. Особенности ухода и ведения больных в стационаре. 
3. Роль  диетотерапии  в  лечении  пациентов  с  заболеваниями  желудочно-кишечного

тракта. 
4. Фитотерапия.

РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА ПРИ
ЗАБОЛЕВА- НИЯХ СИСТЕМЫ КРОВИ

1. Основные симптомы заболеваний системы кроветворения. 
2. Особенности сестринского наблюдения и ухода за пациентами с гематологической

патологией. 
3. Порядок подготовки к лечебно-диагностическим процедурам при болезнях системы

крови, роль медсестры.
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РАЗДЕЛ 4. ОСОБЕННОСТИ СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА ПРИ ЗАБОЛЕВА- 
НИЯХ ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ

1. Основные симптомы заболеваний органов мочевыводящей системы. 
2. Особенности  сестринского  наблюдения  и  ухода  за  пациентами  с  заболеваниями

органов мочевыводящей системы

РАЗДЕЛ 5. ОСОБЕННОСТИ СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА В КЛИНИКЕ 
ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ

1. Правила измерения артериального давления, пульса, частоты дыхания. 
2. Подготовка  к  лечебно-диагностическим  процедурам  при  заболеваниях  сердечно-

сосудистой системы: роль медсестры. 
3. Техника регистрации ЭКГ. 
4. Неотложные состояния при заболеваниях органов кровообращения: боли в области

сердца,  острая  сердечная  недостаточность  (отек  легких),  острая  сосудистая  недостаточность
(обморок, шок, коллапс), гипертонический криз (повышение АД), клиническая смерть. 

5. Доврачебная помощь при неотложных состояниях. 
6. Алгоритм  проведения  непрямого  массажа  сердца  и  искусственной  вентиляции

легких.

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Сестринское дело» предполагает изу-
чение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы.
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самосто-
ятельная 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), доступ-
ной 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 лек-

тора) 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 об-

ратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных
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замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, озна-
комление 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 це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного вы-
полнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

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

ис- следовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
за- данию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую
роль за ра- ботой студентов).
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Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомен- дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по воз- можности используйте наглядное представление материала.

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рей-
тинговой технологии обучения.

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у вы-
пускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания
из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку кон-
кретной 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 формирова-
ние личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содер-
жанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивиду-
альному 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 систе-
матический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподава- телем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также
указана в ме- тодических 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  опре- деление основных понятий курса. Студент
должен подробно разбирать примеры, которые по- ясняют такие определения, и уметь
строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно до- биваться 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 по- казывает,
что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает
запом- нить  формулы,  основные положения лекции,  а  также может служить  постоянным
справочни- ком для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное
- это внима- тельное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных
местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда
может быть по- нятно после первичного чтения.

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – из-
влечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим соб-
ственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения,
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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 до-
казательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предло-
жения. 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, повседнев- ной самостоятельной работы.

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

ходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке,
отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно
сопровождать комментариями,  схемами,  чертежами  и  рисунками.  Следует  помнить,  что
решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа,
которого  требует условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует
проверить  способами,  вы- текающими  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 библио-
графический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиоте-
кой.

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных
уси- лий. 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. Изу-

чая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
вы- писки, 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
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 крат-
кого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и под-
готовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к инте-
ресной 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 фор- мулировок.

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 во- прос  может  представлять  научный  интерес  и  есть  ли  связь  представляемого
материала с со- временностью. 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 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;
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В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, ко-
гда 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 ча-

сти.
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, 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 практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем
в аудитории непосред- ственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается
пользоваться  норма- тивно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование интернет-ре- сурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из
числа тех, которые обучающи- еся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно.
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки
абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки
сопровож- дать  подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц
и/или  рисунков их  нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их
целесообразно  проставлять внизу  страницы  –  по  середине  или  в  правом  углу.  Номер
страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем
эссе, без учета приложений, не должен превышать  5 страниц.  Значительное  превышение
установленного объема является недостат- ком работы и указывает на то, что обучающийся
не сумел отобрать и переработать необходи- мый материал.
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3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-
блемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обоб-
щающие 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 про-
цессе 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 не-
грубой 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 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 

(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 стандар-

тами;
- 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;
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- 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 –
вставки, звуковое сопровождение.

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

Критерии оценки презентации
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

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

диа- грамм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

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

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на

практических занятиях.  Для  этого  обучающийся  изучает  лекции,  основную  и
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в
ра- бочей 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, отража-

ющая 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»:
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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 са-

мостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи;

просу;

 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 во-

 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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодиче-
ских 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
изу- чении 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 фор- мулы, понятия,  процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для
подтверждения приня- того 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):
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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 сформулиро-
ваны 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 экзаменам и зачетам.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению
зна- ний,  получаемых,  в  процессе  обучения,  а  также  применению  их  к  решению
практических  за- дач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в
знаниях, углубляет, си- стематизирует 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
экзаменационной сессии 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 осуществ- 
ляется по 100-балльной шкале.

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из ре- 
зультатов:

 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 обуча-
ющегося

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:



3

 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 про-
ектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их
прохож- дения 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
ИТОГ

О:
80

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального
значения текущего рейтинга).

Необходимыми условиями допуска  обучающегося  к  промежуточной аттестации по
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей те-
кущего 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 про- межуточной 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
обуча- ющемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической
задолжен- ности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (мо-
дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости
обучающе- гося

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 госу-
дарственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам ма- гистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оце-
ниваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисци-
плине (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:

Рубежн
ый 
рейтин
г

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
кон- трольных 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 видоизмене- нии задания, свободно справляется с
задачами и практическими заданиями, пра- вильно обосновывает принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и из- лагать материал, не допуская
ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
из- лагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос,
может правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  уме- ниями и навыками  при выполнении  практических
заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей,
допус- кает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последо- вательность  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 за- дания

0
рейтинговых

баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (получено 
менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) 
невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам текущего 
контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗА- НЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

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 матери- ала, 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 обучаю-
щихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций
позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новей-
шими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном,
си- стематизированном  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;  отдель- ные 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
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятель- ной  работы обучающихся  над  дисциплиной (модулем)  и  формы участия  в
научно-исследова- тельской 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 раскры-
тия перспектив дальнейшего развития данной науки.

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допуска-
ющая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой
при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и
конкре- тизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет
научно-по- нятийная 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
обучаю- щиеся  ориентируются  в  излагаемом  материале,  вопрос  в  конце  раздела
предназначен для вы- яснения степени усвоения только что изложенного материала. При
неудовлетворительных ре- зультатах  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. 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. Организационные аспекты оказания первой доврачебной помощи
Тема 1.1. Роль, место, за-
дачи  и  объем
доврачебной помощи.
Юридические и
организационные
аспекты оказания первой
помощи

Общие сведения о нормативно-правовых
документах и актах,  регулирующих  оказание  первой
доврачебной  (меди- цинской)  помощи  пострадавшим.
Осмотр и оценка состояния больного.

Меры  безопасности  при  оказании  первой
доврачебной помощи (ПДП), профилактика ВИЧ-
инфекции.



Назначение,  устройство  и  правила  пользования
аптеч- кой индивидуальной, пакетом перевязочным
медицинским индивидуальным, сумкой медицинской
санитарной.

Назначение,  устройство  и  правила  пользования
паке- том  противохимическим  индивидуальным,
перевязочным ма- териалом.

Аптечка индивидуальная. Состав, правила пользова-
ния. Использование содержимого: для обезболивания, при
отравлении фосфороорганическими отравляющими веще-
ствами, для профилактики инфекционных заболеваний.

Виды  перевязочного  материала:  марля,  бинты,
легнин, косынки, индивидуальный перевязочный материал,
салфетки.

Понятие о видах транспортировки. Показания к 
само- стоятельной транспортировке пострадавшего. 
Сопровожде- ние пострадавшего. Средства 
транспортировки.

Переноска пострадавших одним двумя и более 
добро- вольцами. Приемы переноски. Особенности 
извлечения и пе- рекладывания пострадавших с 
подозрением на травму позво- ночника, таза. Погрузка и 
размещение пострадавших внутри транспортных средств.

Тема 1.2. 
Транспортировка 
пострадавших

Раздел 2. Основы оказания первой помощи при различных состояниях



Тема 2.1. Сердечно-
легоч-
ная реанимация

Классификация состояний, угрожающих жизни по-
страдавших  и  внезапно  заболевших.  Характеристика
терми- нальных состояний, клинической смерти.
Принципы и методы оказания  неотложной  доврачебной
помощи  при  терминаль- ных  состояниях  и  клинической
смерти.  Техника  непрямого массажа  сердца  и
искусственного  дыхания.  Правила  пользо- вания
роторасширителем,  воздуховодом.  Особенности  реани-
мационных мероприятий при утоплении и поражении элек-
трическим током.

Классификация  острых  заболеваний  дыхательной
си- стемы. Основные клинические признаки и экстренная
довра- чебная  помощь  при  бронхиальной  астме,
воспалении легких, плеврите. Клиническая характеристика
коматозных состоя- ний.  Клиника  и  Первая  помощь при
гипер-  и  ги- погликемической коме. Оказание первой
медицинской по- мощи  при  тепловом  ударе.  Признаки
острого нарушения про- ходимости дыхательных путей.

Классификация  острых  заболеваний  сердечно-
сосуди- стой системы. Основные клинические признаки и
экстренная доврачебная  помощь  при  стенокардии  и
инфаркте  миокарда, гипертоническом кризе, нарушениях
сердечного ритма.

Классификация аллергических заболеваний. Симп-
томы аллергических реакций. Первая  помощь при
крапивнице,  укусах насекомых.  Первая  помощь при ана-
филактическом шоке.

Общая  классификация  острых  хирургических
заболе- ваний органов брюшной полости. Основные
симптомы и пер- вая доврачебная помощь при остром
аппендиците, остром хо- лецистите, остром панкреатите,
перитоните, кишечной непро- ходимости, грыже передней
стенки брюшной полости. Первая  помощь при острой
задержке мочи, почечной ко- лике.

Основные свойства АХОВ. Пути попадания АХОВ в
организм. Диагностика острых отравлений АХОВ. Первая
ме- дицинская  и  доврачебная  помощь  при  острых
отравлениях АХОВ  (угарный  газ,  аммиак,  хлор,  метан).
Лечебные меро- приятия у пострадавших: - с химическими
поражениями отравляющими веществами; - с острыми
отравлениями лекар- ственными средствами; - с бытовыми
отравлениями.

Виды  травматизма.  Характеристика  закрытых
повре- ждений  мягких  тканей.  Клиника,  диагностика,
ушибов,  осо- бенности  оказания  первой  доврачебной
помощи  при  ушибах мягких  тканей.  Симптомы
повреждения  связочного  аппарата и  мышц  конечностей.
Принципы  оказания  первой  доврачеб- ной  медицинской
помощи при ушибах, закрытых поврежде- ниях связочного
аппарата  суставов,  мышц.  Особенности  ока- зания
доврачебной  медицинской  помощи  при  синдроме  дли-
тельного сдавления. Классификация повреждений костей и
суставов, достоверные и вероятные признаки переломов.
Кли- ническая картина наиболее часто встречающихся
травматиче-
ских  вывихов.  Доврачебная  помощь  при  подозрении  на

Тема  2.2.  Оказание
довра- чебной помощи
при различ- ных
состояниях



нали- чие перелома, вывиха. Показания и средства
транспортной



иммобилизации. Правила наложения табельных транспорт-
ных  шин  при  открытых  и  закрытых  повреждениях
конечно- стей.

Классификация  ран.  Клиническая  характеристика
ко- лотых, резаных, рубленых, рваных, рвано-
размозженных, ушибленных,  огнестрельных,  укушенных
ран.  Объем  неот- ложной  первой  медицинской  и
доврачебной  помощи  при  ра- нениях.  Общие  понятия  о
раневом  процессе.  Местные  при- знаки  ранних  раневых
осложнений,  пути  их  профилактики  и лечения.
Классификация кровотечений. Достоверные и веро- ятные
признаки  наружных  артериальных,  венозных,  смешан-
ных, внутриполостных кровотечений. Способы остановки
наружных  кровотечений.  Классификация  повязок.  Виды
мяг- ких повязок, применяющихся в практике. Общие
правила бин- тования  и  наложения  мягких  повязок.
Основные виды бинто- вых повязок, техника их наложения
на голову,  туловище,  ко- нечности.  Правила пользования
индивидуальным  перевязоч- ным  пакетом.  Контурные
повязки  на  грудную  клетку.  Косы- ночные  повязки.
Техника  наложения  косыночных повязок. Использование
сетчатого эластичного бинта  для фиксации асептических
повязок на различные участки тела.

Особенности дорожно-транспортных происшествий.
Механизмы  поражающего  действия  при  дорожно-
транспорт- ном  происшествии.  Нарушение  функции
жизненно-важных органов и систем при дорожно-
транспортных происшествиях. Травматический шок. Фазы
травматического шока.  Степени тяжести торпидной фазы
травматического шока. Клиника травматического шока.
Профилактика травматического шока. Использование
аптечки автомобильной.

Классификация ожогов и отморожений. Способы
опре- деления площади глубины термических поражений.
Основ- ные  клинические  признаки  периодов  ожоговой
болезни.  Кри- терии  тяжести  состояния  обожженных.
Принципы оказания доврачебной помощи при термических
поражениях.  Объем доврачебной  помощи  при  ожогах
концентрированными рас- творами кислот и щелочей.

Неотложные состояния в акушерско-
гинекологической клинике:  самопроизвольный  аборт,
прервавшаяся  внематоч- ная беременность, апоплексия
яичника, роды вне стационара). Первая  помощь.
Особенности оказания первой помощи детям.

Основные  инфекционные  заболевания.  Правила
изме- рения температуры. Типы температурных кривых.
Первая по- мощь при лихорадочных состояниях. Острые
пищевые отрав-
ления. Правила промывания желудка. Особенности
транспор- тировки инфекционных больных.

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисци-
плине (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.
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Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под
руководством преподава- телей одной или нескольких практических работ.
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Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных
способно- стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении, рас- ширении, 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 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 испол- нением роли разрабатывается модель-пьеса
ситуации, между  студентами распределяются роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся различными интересами; в про- цессе их взаимодействия должно быть
найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (ме- тод 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 раци- ональный 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
делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искус-
ственно  созданные,  содержащие  значительные элемент условности  при  отражении  в  нем
жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельно-
сти 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 –
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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 – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к догма-
тическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение из-
влекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подразумева-
ющего 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 устано-
вить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой
дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
плани- рование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их  заданная
очередность. Разновидностью  свободной  дискуссии  является  форум,  где  каждому
желающему  дается  не- ограниченное  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
об- мен  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
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое
обсуждение спо- собствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное
количество участников - 5- 7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется
определенное время, в тече- ние  которого  они  должны  подготовить  аргументированный
обдуманный ответ.  Педагогиче- ский  работник  может  устанавливать  правила  проведения
группового  обсуждения  –  задавать определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм
выработки общего мнения, назначить ли- дера 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
мо- дель 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 обучаю- щимся  предоставляется  возможность  высказать  свою
точку  зрения  на  рассматриваемую  про- блему,  учиться  обосновывать  и  защищать  ее.
Аргументируя  и  отстаивая  свое  мнение,  обуча- ющийся  в  то  же  время  демонстрирует,
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.
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- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности,
при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее
количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа
высказанных идей  отбирают  наиболее  удачные,  которые  могут  быть  использованы  на
практике. Является методом экспертного оценивания.

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную
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  практи- ческих  задач  или  проблем,  требующего  интеграции
знаний из различных предметных обла- стей.

- 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)  -
совре- менная  образовательная  технология,  в  основе  которой  используется  метод
аутентичного оце- нивания результатов образовательной и профессиональной деятельности.
Портфолио как под- борка сертифицированных  достижений, наиболее значимых  работ и
отзывов на них.

- Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе вы-
полнения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на
практике, чтобы студент мог понять диагностическую ценность того или иного метода,
иначе, оценить чувствительность данного метода к физиологическим изменениям в
организме и т.д.. Кроме того, данные, полученные в ходе выполнения работ, не требующих
специальных навы- ков и умений, например, манометрия или вариационная пульсометрия,
могут быть использо- ваны в научных целях.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разде-
лам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ДОВРА-
ЧЕБНОЙ ПОМОЩИ

1. Юридические и организационные аспекты оказания первой помощи
2. Ориентировочная основа действий при оказании первой помощи
3. Транспортировка пострадавших

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
СОСТОЯНИЯХ

Цель: изучить основы оказания первой помощи при различных состояниях 
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Вопросы для самоподготовки:
1. Первая помощь с острыми отравлениями
2. Нормы поведения и порядок действия при чрезвычайных ситуациях
3. Раны, раневой процесс
4. Кровотечения, кровопотеря. Оказание первой доврачебной помощи.
5. Десмургия
6. Механические поражения

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

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Первая  помощь»  предпо- лагает
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы.
Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров  и  практических  занятий.
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучаю-
щихся.

Для успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступ-
ной 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 лек-

тора) 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 об-

ратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных
замечаний.
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, озна-
комление 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 це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного вы-
полнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

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

ис- следовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
за- данию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую
роль за ра- ботой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомен- дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по воз- можности используйте наглядное представление материала.

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рей-
тинговой технологии обучения.

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у вы-
пускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания
из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку кон-
кретной 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 формирова-
ние личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содер-
жанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивиду-
альному 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 систе-
матический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподава- телем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также
указана в ме- тодических 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  опре- деление основных понятий курса. Студент
должен подробно разбирать примеры, которые по- ясняют такие определения, и уметь
строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно до- биваться 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
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в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт по-
казывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов,
содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист
помогает запом- нить  формулы,  основные  положения  лекции,  а  также  может  служить
постоянным  справочни- ком для студента. Различают два вида чтения: первичное и
вторичное. Первичное - это внима- тельное,  неторопливое  чтение,  при  котором  можно
остановиться  на трудных местах.  После него не должно остаться  ни одного непонятного
слова. Содержание не всегда может быть по- нятно после первичного чтения.

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – из-
влечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим соб-
ственная 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 до-
казательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предло-
жения. 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, повседнев- ной самостоятельной работы.

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

ходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке,
отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно
сопровождать комментариями,  схемами,  чертежами  и  рисунками.  Следует  помнить,  что
решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа,
которого  требует условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует
проверить  способами,  вы- текающими  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.
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Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библио-
графический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиоте-
кой.

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных
уси- лий. 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. Изу-

чая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
вы- писки, 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
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 крат-
кого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и под-
готовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к инте-
ресной 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 фор- мулировок.

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; списка литературы; приложений.

3. Основные требования к введению:
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Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно
включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему
данный во- прос  может  представлять  научный  интерес  и  есть  ли  связь  представляемого
материала с со- временностью. 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 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, ко- 

гда 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 ча-

сти.
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, 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 практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем
в аудитории непосред- ственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается
пользоваться  норма- тивно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование интернет-ре- сурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из
числа тех, которые обучающи- еся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий
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в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися
по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно.
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки
абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки
сопровож- дать  подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц
и/или  рисунков их  нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их
целесообразно  проставлять внизу  страницы  –  по  середине  или  в  правом  углу.  Номер
страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем
эссе, без учета приложений, не должен превышать  5 страниц.  Значительное  превышение
установленного объема является недостат- ком работы и указывает на то, что обучающийся
не сумел отобрать и переработать необходи- мый материал.

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-
блемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обоб-
щающие 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 про-
цессе 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 не-
грубой 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 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 

(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 стандар-

тами;
- 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 –
вставки, звуковое сопровождение.

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

Критерии оценки презентации
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

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

диа- грамм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

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

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на

практических занятиях.  Для  этого  обучающийся  изучает  лекции,  основную  и
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в
ра- бочей программе и доводятся до студентов заранее.
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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, отража-

ющая 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 

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

мостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи;

просу;

 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 во-

 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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодиче-
ских изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.

Критерии оценки практического задания:
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«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рас-
суждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изу- чении 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 фор- мулы, понятия,  процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для
подтверждения приня- того 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 сформулиро-
ваны 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 экзаменам и зачетам.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению
зна- ний,  получаемых,  в  процессе  обучения,  а  также  применению  их  к  решению
практических  за- дач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в
знаниях, углубляет, си- стематизирует 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
экзаменационной сессии 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 осуществ- 
ляется по 100-балльной шкале.

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из ре- 
зультатов:



3

 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 обуча-
ющегося

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 про-
ектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их
прохож- дения 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
ИТОГ

О:
80

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального
значения текущего рейтинга).

Необходимыми условиями допуска  обучающегося  к  промежуточной аттестации по
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей те-
кущего 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 про- межуточной аттестации.
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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
обуча- ющемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической
задолжен- ности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (мо-
дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости
обучающе- гося

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 госу-
дарственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам ма- гистратуры 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 дисци-
плине (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:

Рубежн
ый 
рейтин
г

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
кон- трольных 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 видоизмене- нии задания, свободно справляется с
задачами и практическими заданиями, пра- вильно обосновывает принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и из- лагать материал, не допуская
ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
из- лагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос,
может правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  уме- ниями и  навыками при выполнении практических
заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей,
допус- кает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последо- вательность  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 за- дания

0
рейтинговых

баллов

не аттестован



5

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (получено 
менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) 
невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам текущего 
контроля по учебной дисциплине (модулю)
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗА- НЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

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 матери- ала, 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 обучаю-
щихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций
позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новей-
шими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном,
си- стематизированном  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;  отдель- ные 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
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятель- ной  работы обучающихся  над  дисциплиной (модулем)  и  формы участия  в
научно-исследова- тельской 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 раскры-
тия перспектив дальнейшего развития данной науки.

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допуска-
ющая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой
при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и
конкре- тизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет
научно-по- нятийная 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
обучаю- щиеся  ориентируются  в  излагаемом  материале,  вопрос  в  конце  раздела
предназначен для вы- яснения степени усвоения только что изложенного материала. При
неудовлетворительных ре- зультатах  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. 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. Наука и ее роль в развитии общества
Тема  1.1.  Методологические
основы научного знания.

Основные  подходы  к  определению  понятий  «наука»,
«научное  знание».  Отличительные  признаки  науки.  Наука  как
система. Процесс развития науки. Цель и задачи науки. Субъект и
объект  науки.  Классификация  наук.  Характерные  особенности
современной  науки.  Понятие  методологии  научного  знания.
Уровни методологии. Метод, способ и методика. Общенаучная и
философская  методология:  сущность,  общие  принципы.
Классификация общенаучных методов познания. Общелогические,
теоретические и эмпирические методы исследования.

Определение понятий «информация» и «научная 
информация». Основные требования, предъявляемые к научной 
информации. Источники научной информации и их 
классификация по различным основаниям. Информационные 
потоки. Работа с источниками информации. Особенности 
работы с книгой. Формулирование темы научного 
исследования. Критерии, предъявляемые к теме научного 
исследования. Постановка проблемы исследования, ее этапы. 
Определение цели и задач исследования. Планирование 
научного исследования. Интерпретация основных понятий. 
План и его виды. Анализ теоретико-экспериментальных 
исследований.

Тема  1.2.  Научная
информация:  поиск,
накопление, обработка

Раздел 2. Научно-исследовательская работа



Тема  2.1.  Планирование
научно-исследовательской
работы. 

Цели и задачи научных исследований,
их классификация по различным основаниям.
Основные  требования,  предъявляемые  к
научному  исследованию.  Формы  и  методы
научного  исследования.  Теоретический
уровень  исследования  и  его  основные
элементы.  Экспериментальный  уровень
исследования  и  его  особенности.  Этапы
научно-исследовательской  работы.
Правильная  организация  научно-
исследовательской работы. Структура научно-
исследовательской  работы.  Способы
написания текста. Язык и стиль. Оформление
таблиц,  графиков,  формул,  ссылок.
Подготовка рефератов и докладов.

Процесс  внедрения  НИР и  его  этапы.
Эффективность  научных  исследований.
Основные  виды  эффективности  научных
исследований  в  медицине.  Оценка
эффективности исследований.

Тема  2.2.  Научное
исследование  и  его  этапы.
Общие требования к научно-
исследовательской  работе.
Внедрение результатов



1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисци-
плине (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 преподава- телей одной или нескольких практических работ.



Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных
способно- стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении, рас- ширении, 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 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 испол- нением роли разрабатывается модель-пьеса
ситуации, между  студентами распределяются роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся различными интересами; в про- цессе их взаимодействия должно быть
найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (ме- тод 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 раци- ональный 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
делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искус-
ственно  созданные,  содержащие  значительные элемент условности  при  отражении  в  нем
жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельно-
сти 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
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 – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к догма-
тическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение из-
влекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подразумева-
ющего 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 устано-
вить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой
дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
плани- рование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их  заданная
очередность. Разновидностью  свободной  дискуссии  является  форум,  где  каждому
желающему  дается  не- ограниченное  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
об- мен  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
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое
обсуждение спо- собствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное
количество участников - 5- 7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется
определенное время, в тече- ние  которого  они  должны  подготовить  аргументированный
обдуманный ответ.  Педагогиче- ский  работник  может  устанавливать  правила  проведения
группового  обсуждения  –  задавать определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм
выработки общего мнения, назначить ли- дера 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
мо- дель 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 обучаю- щимся  предоставляется  возможность  высказать  свою
точку  зрения  на  рассматриваемую  про- блему,  учиться  обосновывать  и  защищать  ее.
Аргументируя  и  отстаивая  свое  мнение,  обуча- ющийся  в  то  же  время  демонстрирует,
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.
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- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности,
при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее
количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа
высказанных идей  отбирают  наиболее  удачные,  которые  могут  быть  использованы  на
практике. Является методом экспертного оценивания.

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную
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  практи- ческих  задач  или  проблем,  требующего  интеграции
знаний из различных предметных обла- стей.

- 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)  -
совре- менная  образовательная  технология,  в  основе  которой  используется  метод
аутентичного оце- нивания результатов образовательной и профессиональной деятельности.
Портфолио как под- борка сертифицированных  достижений, наиболее значимых  работ и
отзывов на них.

- Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе вы-
полнения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на
практике, чтобы студент мог понять диагностическую ценность того или иного метода,
иначе, оценить чувствительность данного метода к физиологическим изменениям в
организме и т.д.. Кроме того, данные, полученные в ходе выполнения работ, не требующих
специальных навы- ков и умений, например, манометрия или вариационная пульсометрия,
могут быть использо- ваны в научных целях.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разде-
лам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Наука и ее роль в развитии общества
1. Структура научно-исследовательских, теоретических и экспериментальных работ. 
2. Содержание и порядок оформления научного и информационного рефератов, научной

статьи и ее тезисов, монографии, диссертации, научного доклада. 
3. Выбор направлений научных исследований. 
4. Порядок  планирования  и  организации  научно-исследовательской  работы

преподавателей и студентов в университете. 
5. Постановка научной проблемы и обоснование цели, предмета, объекта исследований. 
6. Обоснование  необходимости  научного  познания  и  решения  фундаментальных  и

прикладных проблем в медицине

РАЗДЕЛ 2. Научно-исследовательская работа
1. Законы и формы мышления (обобщение, аналогия, гипотеза) 
2. Законы и формы мышления (сравнение, индукция и дедукция, анализ и синтез) 
3. Законы и формы мышления (мышление, понятие, абстракция)

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

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Основы  научной  деятельности»
предпо- лагает  изучение  материалов  дисциплины  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе
самостоятельной работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров  и
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и
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форм работы обучаю- щихся.
Для успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступ-
ной 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 лек-

тора) 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 об-

ратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных
замечаний.



2

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, озна-
комление 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 це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного вы-
полнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

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

ис- следовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
за- данию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую
роль за ра- ботой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомен- дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по воз- можности используйте наглядное представление материала.

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рей-
тинговой технологии обучения.

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у вы-
пускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания
из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку кон-
кретной 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 формирова-
ние личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содер-
жанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивиду-
альному 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 систе-
матический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподава- телем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также
указана в ме- тодических 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  опре- деление основных понятий курса. Студент
должен подробно разбирать примеры, которые по- ясняют такие определения, и уметь
строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно до- биваться 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
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в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт по-
казывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов,
содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист
помогает запом- нить  формулы,  основные  положения  лекции,  а  также  может  служить
постоянным  справочни- ком для студента. Различают два вида чтения: первичное и
вторичное. Первичное - это внима- тельное,  неторопливое  чтение,  при  котором  можно
остановиться  на трудных местах.  После него не должно остаться  ни одного непонятного
слова. Содержание не всегда может быть по- нятно после первичного чтения.

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – из-
влечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим соб-
ственная 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 до-
казательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предло-
жения. 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, повседнев- ной самостоятельной работы.

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

ходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке,
отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно
сопровождать комментариями,  схемами,  чертежами  и  рисунками.  Следует  помнить,  что
решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа,
которого  требует условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует
проверить  способами,  вы- текающими  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.
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Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библио-
графический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиоте-
кой.

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных
уси- лий. 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. Изу-

чая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
вы- писки, 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
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 крат-
кого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и под-
готовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к инте-
ресной 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 фор- мулировок.

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; списка литературы; приложений.

3. Основные требования к введению:
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Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно
включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему
данный во- прос  может  представлять  научный  интерес  и  есть  ли  связь  представляемого
материала с со- временностью. 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 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, ко- 

гда 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 ча-

сти.
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, 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 практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем
в аудитории непосред- ственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается
пользоваться  норма- тивно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование интернет-ре- сурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из
числа тех, которые обучающи- еся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий
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в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися
по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно.
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки
абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки
сопровож- дать  подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц
и/или  рисунков их  нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их
целесообразно  проставлять внизу  страницы  –  по  середине  или  в  правом  углу.  Номер
страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем
эссе, без учета приложений, не должен превышать  5 страниц.  Значительное  превышение
установленного объема является недостат- ком работы и указывает на то, что обучающийся
не сумел отобрать и переработать необходи- мый материал.

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-
блемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обоб-
щающие 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 про-
цессе 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 не-
грубой 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 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 

(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 стандар-

тами;
- 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 –
вставки, звуковое сопровождение.

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

Критерии оценки презентации
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

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

диа- грамм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

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

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на

практических занятиях.  Для  этого  обучающийся  изучает  лекции,  основную  и
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в
ра- бочей программе и доводятся до студентов заранее.
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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, отража-

ющая 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 

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

мостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи;

просу;

 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 во-

 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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодиче-
ских изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.

Критерии оценки практического задания:
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«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рас-
суждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изу- чении 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 фор- мулы, понятия,  процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для
подтверждения приня- того 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 сформулиро-
ваны 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 экзаменам и зачетам.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению
зна- ний,  получаемых,  в  процессе  обучения,  а  также  применению  их  к  решению
практических  за- дач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в
знаниях, углубляет, си- стематизирует 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
экзаменационной сессии 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 осуществ- 
ляется по 100-балльной шкале.

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из ре- 
зультатов:
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 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 обуча-
ющегося

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 про-
ектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их
прохож- дения 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
ИТОГ

О:
80

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального
значения текущего рейтинга).

Необходимыми условиями допуска  обучающегося  к  промежуточной аттестации по
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей те-
кущего 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 про- межуточной аттестации.
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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
обуча- ющемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической
задолжен- ности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (мо-
дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости
обучающе- гося

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 госу-
дарственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам ма- гистратуры 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 дисци-
плине (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:

Рубежн
ый 
рейтин
г

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
кон- трольных 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 видоизмене- нии задания, свободно справляется с
задачами и практическими заданиями, пра- вильно обосновывает принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и из- лагать материал, не допуская
ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
из- лагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос,
может правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  уме- ниями и  навыками при выполнении практических
заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей,
допус- кает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последо- вательность  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 за- дания

0
рейтинговых

баллов

не аттестован
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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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	Алгоритм работы над рефератом
	Критерии оценки реферата
	Методические материалы к выполнению эссе
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