
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Российский государственный социальный университет» 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан медицинского факультета  

  Киреев С.А. 
26 апреля 2023 г. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

 

Направление подготовки  

«49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

 (адаптивная физическая культура)» 

 

Направленность  

«Физическая реабилитация и спорт в рекреации и туризме» 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ  

 

 

 

Форма обучения 

Заочная 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2023 г. 

 



2  

 

Методические материалы по дисциплине (модулю) «Анатомо-физиологические основы 

адаптивной физической культуры» разработаны на основании федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратуры по 

направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.09.2017 г. № 946, учебного плана по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программы 

магистратуры по направлению подготовки  49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (далее – «ОПОП»). 

 

Методические материалы по дисциплине (модулю) «Анатомо-физиологические основы 

адаптивной физической культуры» разработана рабочей группой в составе: старшего 

преподавателя Ерешко Н.Е.  

 

Методические материалы по дисциплине (модулю) обсуждены и утверждены на 

заседании кафедры адаптивной физической культуры, рекреации и междисциплинарной 

медицины медицинского факультета ______________________________________________ 

Протокол № 10  от «26» апреля 2023 г. 

 

Заведующий кафедрой 

канд. пед. наук, доцент  

 
 

 

А.В. Корнев 

 (подпись)  
 

Генеральный директор Национального центра 

развития технологий социальной поддержки и 

реабилитации «Доверие», врач высшей 

квалификационной категории, кандидат 

медицинских наук, доцент ____________ 

(подпись) 

 

 

 

 

А.Н. Комаров 

Рабочая программа дисциплины (модуля) рецензирована и рекомендована к утверждению:  

 

Кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры безопасности жизнедеятельности и 

адаптивной физической культуры  

Шуйского филиала ИвГУ   

 

 

 

__________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

Е.А. Осокина 

Главный врач поликлиники РГСУ, 

кандидат медицинских наук, доцент 

  
_________________ 

(подпись) 

 

Т.В. Котова 

 

(подпись)  



3  

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, ЛАБОРАТОРНЫМ  

ЗАНЯТИЯМ  ..................................................................................................................................................... 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) .......... 11 
1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) .............................................. 20 
1.4. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по дисциплине (модулю) ......... 21 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ......................................................................................... 21 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ......................................................................................................... 31 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю).......................................................................................................... 31 
3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося ............................... 31 
3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося ......................................................... 32 

Приложение № 1 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты лекционных 

занятий по дисциплине (модулю) .................................................................................................................. 34 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .......................................... 34 

Приложение № 2 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты практических 

(семинарских) занятий по дисциплине (модулю) ........................................................................................ 44 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .... 44 

Приложение № 3  к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты лабораторных  

занятий по дисциплине (модулю) .................................................................................................................. 58 

КОНСПЕКТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)Ошибка! Закладка не определена. 

Приложение № 4  к методическим материалам по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные пособия 

по  дисциплине (модулю) ...................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)Ошибка! Закладка не определена. 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ......................................................................................................... 59 

 



4  

 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

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

разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 



5  

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

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

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

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

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1.Физиология высшей нервной деятельности.  

Тема 1.1. Анатомо-

физиологические 

особенности 

центральной 

нервной системы. 

Частная 

физиология 

центральной 

нервной системы. 

Предмет физиологии, ее связь с другими науками. Разделы 

физиологии. Методы физиологических исследований. Основные этапы 

и роль отечественных и зарубежных ученых в развитии физиологии. 

Двигательная деятельность как необходимое условие развития 

организма, здорового образа жизни, повышения работоспособности и 

активного долголетия. Общие физиологические понятия (функция, 

процесс, обмен веществ и энергии, гомеостаз, адаптация, ритмичность 

физиологических процессов). Физиология возбудимых тканей 

(раздражимость, возбудимость и методы её измерения). Гуморальный и 

нервный механизмы регуляции физиологических функций. 

Значение и общие функции центральной нервной системы. 

Периферическая нервная система. Функциональная организация 

центральной нервной системы и ее развитие в процессе эволюции и 

онтогенеза. Рефлекторный механизм деятельности центральной 
нервной системы - рефлекс, рефлекторная дуга, обратная связь 

(рефлекторное кольцо). Виды рефлексов. Методы исследования 

функций центральной нервной системы. 

Нейрон как структурно-функциональная единица центральной 

нервной системы. Общая характеристика функций нейронов 

(восприятие, переработка и передача информации). Разновидности 

нейронов - афферентные, промежуточные и эфферентные. Глиальные 

клетки и их функции. Мембранные потенциалы нервной клетки 

(потенциал покоя и потенциал действия), механизм их возникновения. 
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Изменение возбудимости в течение одиночного цикла возбуждения.  

Синапс, его строение и механизм проведения возбуждения через 

нервно-мышечный синапс. Возбуждающие и тормозные синапсы, их 

роль в возникновении импульсного ответа нейрона. Механизм 

проведения импульсов по нервному волокну. Роль нервных импульсов 

в передаче информации. Механизм проведения импульса по нервному 

волокну (локальные токи) и законы проведения возбуждения по 

нервному волокну. 

Понятие о нервном центре. Особенности проведения 

возбуждения через нервные центры (одностороннее проведение, 

замедленное проведение, суммация возбуждения, трансформация и 

усвоение ритма, спонтанная активность, следовые процессы). Время 

рефлекса и его составляющие. 

Координация деятельности центральной нервной системы. 

Открытие торможения в центральной нервной системе И. М. 

Сеченовым. Координационная и охранительная роль процесса 

торможения. Формы проявления и виды торможения. Тормозные 

нейроны и медиаторы. Виды торможения: пресинаптическое и 

постсинаптическое торможение, возвратное торможение. 

Распространение и взаимодействие импульсов в центральной нервной 

системе. Основные принципы координации рефлекторной 

деятельности: субординация нервных центров, иррадиация и 

концентрация возбуждения, реципрокные взаимоотношения, общий 

конечный путь (Ч. Шеррингтон), принципы доминанты (А. А. 

Ухтомский) и обратной афферентации. Значение синхронизации 

биоэлектрической активности для системной деятельности головного 

мозга.  

Функциональная организация спинного мозга. Роль спинальных 

центров в регуляции движений и висцеральных функций. Функции 

продолговатого мозга, его роль в моторных и вегетативных реакциях. 

Средний мозг и его функции, его роль в реализации познотонических и 

ориентировочных рефлексов. Промежуточный мозг: таламус и его 

функциональная организация, гипоталамус как высший подкорковый 

центр регуляции вегетативных функций. Сетевидное образование 

(ретикулярная формация) ствола мозга, его восходящие и нисходящие 

активирующие и тормозные влияния. Лимбическая система мозга, 

особенности структурно-функциональной организации и её функции. 

Функции мозжечка и его роль в регуляции двигательных и 

висцеральных функций. Функции подкорковых ядер (полосатое тело и 

бледное ядро). 

Кора больших полушарий головного мозга как высший отдел 

центральной нервной системы. Структурно-функциональные единицы 

коры - вертикальные колонки нейронов. Динамическая локализация 
функций в коре. Биоэлектрическая активность головного мозга, 

электроэнцефалограмма. Три функциональных блока мозга: 1) блок 

регуляции тонуса и бодрствования; 2) блок приема, переработки и 

хранения информации; 3) блок программирования, регулирования и 

контроля поведенческой деятельности человека.  

Вегетативная (автономная) нервная система, ее роль в регуляции 

вегетативных функций и поддержании постоянства внутренней среды 

организма (гомеостаза). Функциональная организация и функции 

симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной 
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системы. Учение Л.А. Орбели об адаптационно-трофической функции 

вегетативной нервной системы. Вегетативные рефлексы, их роль в 

обеспечении мышечной работы. Регуляция вегетативных функций 

организма. 

 

Тема 1.2.  Общая и 

частная 

физиология 

сенсорных систем. 

Функции 

головного мозга. 

Физиология 

высшей нервной 

деятельности 

(ВНД). 

Общие закономерности деятельности сенсорных систем 

(анализаторов). Учение И. П. Павлова об анализаторах. Биологическое 

значение и основные функции сенсорных систем. Классификация и 

механизм возбуждения рецепторов. Основные способы передачи 

информации. Чувствительность рецепторов, абсолютные и 

дифференциальные пороги. Адаптация рецепторов. Корковый уровень 

сенсорных систем. 

Зрительная сенсорная система. Периферический и центральный 

отделы. Оптическая и воспринимающая система глаза. Рецепторы, 

механизм восприятия и передачи зрительной информации в кору 

головного мозга. Основные функциональные показатели зрительной 

сенсорной системы. Поле зрения, острота зрения и глубинное зрение. 

Цветовое зрение. Зрительная память, поисковая функция глаза. 

Темновая и световая адаптация. Роль зрительной сенсорной системы в 

управлении движениями. 

 

Раздел 2 Нервно-мышечная система. Кровь, функции кровообращения. 

Тема 1.3. Нервно-

мышечная 

система. 

Произвольные 

движения. 

Понятие о нервно-мышечном аппарате. Двигательные единицы 

(ДЕ) - основные морфофункциональные элементы нервно-мышечной 

системы. Типы и функциональные свойства ДЕ. Мышечные волокна, 

их типы (медленные и быстрые). Передача возбуждения в нервно-

мышечном синапсе. Механизм сокращения и расслабления мышечного 

волокна. Химизм и энергетика мышечного сокращения. Регуляция 

силы сокращения мышцы (число активных ДЕ, частота импульсации 

мотонейронов, связь сокращения мышечных волокон отдельных ДЕ во 

времени). 

Зависимость функциональных свойств мышцы от композиции 

(состава входящих в нее ДЕ). Способы оценки композиции мышц. 

Влияние состава ДЕ на силовые, скоростные характеристики мышц и 

выносливость. Включение различных типов ДЕ при разных режимах 

сокращения мышц. Биоэлектрические явления в мышце при её 

сокращении (интерференционная электромиограмма). 

Нейрофизиологические механизмы тонуса скелетных мышц. 

Возбудимость нервно-мышечного аппарата (хронаксия и реобаза). 

Одиночный и тетанический режимы мышечного сокращения. 

Изометрический, изотонический и ауксотонический режимы 

сокращения. Статический и динамический типы работы мышц. 

Концентрическая и эксцентрическая формы динамической работы. 

Исходная длина и величина напряжения, развиваемого скелетной 

мышцей. Зависимость между силой и скоростью сокращения мышцы. 

Кровоснабжение мышц, сокращающихся в различных режимах. 

Функциональные свойства гладких мышц, особенности их 

метаболизма. 

Произвольные и непроизвольные движения. Основные 

принципы организации произвольных движений. Рефлекторная 

природа двигательных актов. Многоуровневый характер регуляции 

движений. Функциональная система управления движениями. 
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Автоматизация движений и её механизмы. Роль обратных связей в 

управлении движениями. Речевая регуляция движений. 

Поза тела и её значение в двигательной деятельности человека. 

Роль спинного мозга, различных отделов ствола мозга и подкорковых 

ядер в регуляции тонуса скелетных мышц и позы тела. Гамма-

регуляция мышечного тонуса. Установочные рефлексы.  

Роль различных отделов центральной нервной системы в регуляции 

движений. Спинальные двигательные системы (реципрокная 

иннервация мышц-антагонистов, сгибательный, перекрестный и 

шагательный рефлексы). Двигательные функции ствола мозга и роль 

мозжечка в регуляции движений. Нисходящие моторные системы, 

корковый контроль афферентных влияний, спинальных рефлексов и 

активности мотонейронов спинного мозга. Роль парной деятельности и 

доминирования полушарий в управлении движениями. Использование 

сенсорных коррекций и срочной информации при обучении 

движениям. 

 

Тема 2.2.  

Кровь и ее 

функции. Функции 

кровообращения 

Сердце. Функциональные особенности и свойства сердечной 

мышцы (автоматия, возбудимость, проводимость и сократимость). 

Автоматия и проводящая система сердца. Электрические явления в 

сердце. Электрокардиограмма (ЭКГ). Сократительная деятельность 

сердца. Закон «все или ничего». Метаболизм и кровоснабжения сердца. 

Фазовая структура сердечного цикла. Показатели деятельности сердца. 

Зависимость частоты сердечных сокращений (ЧСС) от мощности 

циклической работы, величины и продолжительности статических 

усилий, объема активной мышечной массы. Систолический (ударный) 

объем крови (УОК), минутный объем крови (МОК) объем 

циркулирующей и депонированной крови. Зависимость изменений 

УОК и МОК от мощности мышечной работы. Особенности изменений 

УОК и МОК при статической работе. Влияние на ЧСС, УОК и МОК 

положения тела в пространстве. Внутри и внесердечные (нервные и 

гуморальные) механизмы регуляции работы сердца в покое и при 

работе. 

Функциональная организация сосудистой системы. Функции 

артериальных и венозных сосудов. Гемодинамика. Биофизические 

основы гемодинамики. Артериальное давление (АД) и факторы, его 

определяющие, сосудистое сопротивление кровотоку. Объемная и 

линейная скорости кровотока. Движение крови по артериям и венам, 

факторы его определяющие. Микроциркуляция. Капилляры и их типы. 

Обмен газов, жидкости и веществ через стенку капилляров. Тонус 

сосудов и механизмы его регуляции. Физиологические и 

биофизические механизмы регуляции движения крови по сосудам. 

Механизмы местной, нервной и гуморальной регуляции деятельности 

различных звеньев сердечно-сосудистой системы. Физиологические 

механизмы кровоснабжения скелетных мышц и других органов и 

тканей. Основные показатели гемодинамики при мышечной работе. 

Рабочая гиперемия и ее механизмы. Факторы, определяющие величину 

кровоснабжения активных мышц. Кровоснабжение скелетных мышц 

при динамической работе и статических усилиях. Перераспределение 

кровотока при мышечной работе. 

Особенности регуляции кровообращения при мышечной работе. 

Механизмы регуляции лимфообращения в покое и мышечной 
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деятельности. 

Раздел 3. Функции дыхания, пищеварения, выделения, желез внутренней секреции. 

Тема 3.1. Функции 

дыхания. 

Функции 

пищеварения. 

Выделение. 

Дыхание и его функции. Этапы газообмена в организме. 

Вентиляция легких. Механизм вдоха и выдоха. Дыхательный цикл и 

его изменения (гиперппое, тахипное, полипное, диспное). Легочные 

объемы и емкости. Должные и фактические величины. Легочная 

вентиляция и её компоненты в условиях покоя и при мышечной работе 

у людей различного уровня физической подготовленности. 

Функциональное «мертвое» пространство. Альвеолярная вентиляция. 

Кислородная стоимость (работа) дыхания.  

Газообмен в легких. Газовый состав атмосферного, альвеолярного 

и выдыхаемого воздуха. Величины парциального давления газов в 

легких и напряжения газов в артериальной, венозной крови и тканях. 

Диффузия как механизм обмена газов в легких и тканях. 

Диффузионная способность легких для кислорода и углекислого газа.  

Транспорт кислорода кровью. Кислородная емкость крови. 

Оксигемоглобин и факторы, определяющие скорость его диссоциации. 

Понятие о сдвиге кривой диссоциации оксигемоглобина вправо 

(эффект Бора). Артериально-венозная разность по кислороду, 

коэффициент использования кислорода. Транспорт СО2 кровью. Роль 

карбоангидразы; факторы, влияющие на выделение СО2. 

Регуляция дыхания. Понятие о газовом гомеостазе организма. Типы 

регуляции дыхания. Дыхательный центр и его отделы (И.М. Сеченов, 

Н.А. Миславский). Регуляция деятельности дыхательного центра. 

Функции Периферических (артериальных) и центральных 

(медуллярных) хеморецепторов. Влияние на дыхательный центр с 

механорецепторов работающих мышц и периферических рецепторов. 

Роль коры больших полушарий головного мозга в регуляции дыхания. 

Произвольная регуляция дыхания. Рефлексы саморегуляции дыхания. 

Особенности механизмов регуляции дыхания при мышечной работе. 

Общая характеристика основных пищеварительных процессов. 

Работы И. П. Павлова и его школы в исследовании физиологии 

пищеварения. Методы исследования функций желудочно-кишечного 

тракта. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта: в 

полости рта, желудке, 12-перстной кишке, тонком и толстом 

кишечнике Состав и свойства пищеварительных соков, их основные 

ферменты. Полостное и пристеночное пищеварение. 

Секреторная, моторная и гормональная функции желудочно-

кишечного тракта. Роль поджелудочной железы и печени в 

пищеварении. Всасывание продуктов переваривания пищи. Регуляция 

пищеварения в различных отделах желудочно-кишечного тракта. 

Влияние мышечной деятельности на пищеварение. 

Общая характеристика выделительных процессов. Выделительная 
функция кожи (потовые и сальные железы), легких и желудочно-

кишечного тракта. Основные функции почек и методы их 

исследования. Нефрон как структурно-функциональная единица почек. 

Особенности кровообращения в почках. Юкстамедуллярные нефроны. 

Процесс мочеобразования: клубочковая фильтрация, канальцевая 

реабсорбция и секреция. Регуляция мочеобразования. Количество, 

состав и свойства мочи. Мочевыведение и мочеиспускание. Влияние 

мышечной деятельности на функции выделения. 
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Тема 3.2 Раздел 

3.Обмен веществ и 

энергии. 

Теплообмен.Железы 

внутренней 

секреции. 

 Взаимосвязь обмена веществ и энергии. Ассимиляция и 

диссимиляция, анаболизм и катаболизм. Роль белков в организме. 

Азотистый баланс. Пластическое обеспечение функций. Белковый 

обмен во время мышечной работы и восстановления. Регуляция 

белкового обмена. 

Роль жиров в организме. Особенности превращения жиров в 

организме. Мобилизация и использование свободных жирных кислот в 

энергообеспечении работы мышц. Регуляция жирового обмена.  

Роль углеводов в организме Особенности превращения жиров в 

организме. Регуляция уровня глюкозы в крови и регуляция углеводного 

обмена. Углеводный обмен при мышечной работе. Соотношение 

углеводного и жирового обменов во время мышечной работы.  

Обмен воды и минеральных веществ. Значение и распределение 

воды в организме. Обмен воды при мышечной работе. Влияние 

дегидратации на работоспособность. Минеральный обмен. 

Особенности минерального обмена при мышечной работе. 

Обмен энергии. Энергетический баланс организма. Основной 

обмен. Добавочный расход энергии. Суточные энергозатраты при 

различных видах деятельности. Источники энергии и способы её 

освобождения в организме. Прямая и непрямая калориметрия. 

Калорический эквивалент кислорода. Энергетический обмен при 

мышечной работе. Кислородный запрос, потребление кислорода и 

кислородный долг. Энергетическая стоимость разных видов мышечной 

деятельности. Коэффициент полезного действия.  

Понятие о температурном гомеостазе и тепловом балансе 

организма. Механизмы теплопродукции (химическая терморегуляция). 

Первичное и вторичное тепло. Механизмы теплоотдачи (физическая 

терморегуляция). Теплоизлучение, теплопроведение, конвекция и 

испарение. Работа потовых желез и их роль в теплоотдаче. 

Дегидратация организма. Температурные «ядро» и «оболочка» тела. 

Факторы, определяющие колебания температуры «ядра» и «оболочки». 

Способы измерения температуры тела. Регуляция температуры тела 

человека. Восприятие и анализ температуры тела и внешней среды. 

Нервные центры. Исполнительные органы системы терморегуляции. 

Рабочая гипертермия, ее механизмы и закономерности. Теплообмен 

при различных видах мышечной деятельности и влияние на него 

условий внешней среды (температура, влажность). Адаптация 

организма к изменениям температуры внешней среды. 

Функции желез внутренней секреции (эндокринных желез) и 

их роль в регуляции функций организма в покое и при мышечной 

деятельности. Гормоны, их свойства. Виды и механизм действия 

гормонов. Основные методы исследования: удаление эндокринных 

желез в эксперименте, блокада и стимуляция их функций, введение 
гормонов. Эндокринная система организма и регуляция её 

деятельности (гипофизарный и парагипофизарный пути регуляции). 

Функции гормонов передней, средней и задней доли гипофиза. 

Роль гормонов гипофиза в регуляции деятельности других желез 

внутренней секреции. 

Функции гормонов надпочечников. Гормоны мозгового слоя 

(адреналин и норадреналин), их связь с симпатической нервной 

системой. Гормоны коркового слоя: минералокортикоиды и 

глюкокортикоиды. Их роль в процессах срочной и долговременной 
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адаптации организма к экстремальным факторам. Общий 

адаптационный синдром, его стадии. Стресс и адаптация. Роль желез 

внутренней секреции в формировании системно-структурного следа 

при переходе срочных адаптивных реакций в долговременные. 

Эндокринные функции половых желез и их роль в развитии 

физических качеств. Вредность использования анаболических 

стероидов. 

Функции гормонов щитовидной железы. Ее гипо- и гиперфункция. 

Влияние на энергетический обмен и связь с симпатической нервной 

системой. Роль в процессах терморегуляции. Эндокринные функции 

поджелудочной железы. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
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отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

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

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

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 
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используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

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

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

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

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

осознанно он усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

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

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 
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РАЗДЕЛ 1. Физиология высшей нервной деятельности 
Тема 1.1. Анатомо-физиологические особенности центральной нервной системы. Частная 

физиология центральной нервной системы. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Взаимосвязь обмена веществ и энергии. Ассимиляция и диссимиляция, анаболизм и 

катаболизм.  

2. Роль белков в организме. Азотистый баланс. Пластическое обеспечение функций. 

Белковый обмен во время мышечной работы и восстановления. Регуляция белкового 

обмена. 

3. Роль жиров в организме. Особенности превращения жиров в организме.  

4. Мобилизация и использование свободных жирных кислот в энергообеспечении работы 

мышц. Регуляция жирового обмена.  

5. Роль углеводов в организме Особенности превращения жиров в организме.  

6. Регуляция уровня глюкозы в крови и регуляция углеводного обмена. Углеводный обмен 

при мышечной работе. 

7. Температурный гомеостаз и тепловой баланс организма.  

8. Механизмы теплопродукции (химическая терморегуляция).  

9. Теплоизлучение, теплопроведение, конвекция и испарение.  

10. Работа потовых желез и их роль в теплоотдаче. Дегидратация организма.  

11. Температурные «ядро» и «оболочка» тела. Факторы, определяющие колебания 

температуры «ядра» и «оболочки».  

12. Регуляция температуры тела человека. 

13. Нервные центры. Исполнительные органы системы терморегуляции. 

14. Адаптация организма к изменениям температуры внешней среды. 

14.Функции желез внутренней секреции (эндокринных желез) и их роль в регуляции функций 

организма в покое и при мышечной деятельности.  

15.Гормоны, их свойства. Виды и механизм действия гормонов.  

16.Функции гормонов передней, средней и задней доли гипофиза. Роль гормонов гипофиза в 

регуляции деятельности других желез внутренней секреции. 

17.Функции гормонов надпочечников. Гормоны мозгового слоя (адреналин и норадреналин), 

их связь с симпатической нервной системой.  

18.Гормоны коркового слоя: минералокортикоиды и глюкокортикоиды. Их роль в процессах 

срочной и долговременной адаптации организма к экстремальным факторам. Общий 

адаптационный синдром, его стадии.  

19.Функции гормонов щитовидной железы. Ее гипо- и гиперфункция. Влияние на 

энергетический обмен и связь с симпатической нервной системой. Роль в процессах 

терморегуляции. Эндокринные функции поджелудочной железы. 

 

Тема 1.2. Общая и частная физиология сенсорных систем. Функции головного 

мозга. Физиология высшей нервной деятельности (ВНД). 

 

Вопросы для самоподготовки: 
Составление схем рефлекторных дуг. Составление словаря терминов. Зарисовка сегмента 

спинного мозга. Написание рефератов по темам: «Особенности строения нервных клеток», «Механизм 

проведения нервных импульсов», «Общие принципы оказания неотложной помощи при травмах 

спинного мозга при чрезвычайных ситуациях». Создание презентаций на тему «Физиология нервной 

системы» 

 

Раздел 2. Нервно-мышечная система. Кровь, функции кровообращения. 

Тема 2.1. Нервно-мышечная система. Произвольные движения 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Понятие о нервно-мышечном аппарате.  

2. Двигательные единицы (ДЕ) - основные морфофункциональные элементы нервно-

мышечной системы.  

3. Типы и функциональные свойства ДЕ.  

4. Мышечные волокна, их типы (медленные и быстрые). Передача возбуждения в нерв-

но-мышечном синапсе.  

5. Механизм сокращения и расслабления мышечного волокна.  

6. Химизм и энергетика мышечного сокращения.  

7. Регуляция силы сокращения мышцы (число активных ДЕ, частота импульсации 

мотонейронов, связь сокращения мышечных волокон отдельных ДЕ во времени). 

8. Зависимость функциональных свойств мышцы от композиции (состава входящих в 

нее ДЕ). 

9.  Нейрофизиологические механизмы тонуса скелетных мышц.  

10. Возбудимость нервно-мышечного аппарата (хронаксия и реобаза). 

11. Одиночный и тетанический режимы мышечного сокращения.  

12. Изометрический, изотонический и ауксотонический режимы сокращения.  

13. Статический и динамический типы работы мышц.  

14. Концентрическая и эксцентрическая формы динамической работы.  

15. Исходная длина и величина напряжения, развиваемого скелетной мышцей.  

16. Зависимость между силой и скоростью сокращения мышцы.  

17. Кровоснабжение мышц, сокращающихся в различных режимах. 

18.  Произвольные и непроизвольные движения.  

19. Основные принципы организации произвольных движений. Многоуровневый 

характер регуляции движений.Автоматизация движений и её механизмы.  

20. Роль обратных связей в управлении движениями.  

21. Двигательные функции ствола мозга и роль мозжечка в регуляции движений.  

22. Нисходящие моторные системы, корковый контроль афферентных влияний, 

спинальных рефлексов и активности мотонейронов спинного мозга.  

23. Роль парной деятельности и доминирования полушарий в управлении 

движениями. 

24. Понятие о системе крови.Состав и объем крови.  

25. Функции крови: транспортная, дыхательная, питательная, терморегуляторная, 

поддержание водно-солевого баланса и кислотно-основного состояния (КОС), 

выделительная, защитная и регуляторная.  

26. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, их строение 

и функции.  

27.  Гемоглобин и гематокрит крови. Осмотическая устойчивость эритроцитов.  

28. Лейкоцитарная формула. Физиологический лейкоцитоз.  

29. Скорость оседания эритроцитов. 

30. Физико-химические свойства плазмы крови: удельный вес, гематокрит, 

осмотическое давление, КОС, буферные системы крови, коллоидные и суспензионные 

свойства, вязкость.  

31. Свертывание крови.  

32. Нервная и гуморальная регуляция системы крови.  

33. Изменения крови при мышечной деятельности: истинный и ложный 

эритроцитоз, эритропения, миогенный лейкоцитоз и его фазы, миогенный тромбоцитоз.  

34. Изменение показателей периферической крови при различных функциональных. 

35. Группы крови. Резус-фактор.  

36. Физиологические механизмы изменения в системе крови при мышечной работе 

разной мощности. 

37. Функциональная организация сердечно-сосудистой системы.  

38. Основные функции системы кровообращения.  
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39. Физиологическое значение кругов кровообращения. 

40. Функциональные особенности и свойства сердечной мышцы (автоматия, 

возбудимость, проводимость и сократимость).  

41. Автоматия и проводящая система сердца.  

42. Электрические явления в сердце. Электрокардиограмма (ЭКГ).  

43. Сократительная деятельность сердца. Закон «все или ничего».  

44. Метаболизм и кровоснабжения сердца. 

45.  Фазовая структура сердечного цикла. Показатели деятельности сердца. 

46. Систолический (ударный) объем крови (УОК), минутный объем крови (МОК), 

объем циркулирующей и депонированной крови.  

47. Зависимость изменений УОК и МОК от мощности мышечной работы.  

48. Особенности изменений УОК и МОК при статической работе.  

49. Внутри и внесердечные (нервные и гуморальные) механизмы регуляции работы 

сердца в покое и при работе. 

Функциональная организация сосудистой системы. Функции артериальных и венозных 

сосудов. Гемодинамика. Биофизические основы гемодинамики. 

50. Артериальное давление (АД) и факторы, его определяющие, сосудистое 

сопротивление кровотоку. Объемная и линейная скорости кровотока.  

51. Движение крови по артериям и венам, факторы его определяющие. Капилляры, 

их типы. Обмен газов, жидкости и веществ через стенку капилляров. Тонус сосудов и 

механизмы его регуляции. Физиологические механизмы кровоснабжения скелетных 

мышц и других органов и тканей. Механизмы местной, нервной и гуморальной 

регуляции деятельности различных звеньев сердечно-сосудистой системы. Рабочая 

гиперемия и ее механизмы. Основные показатели гемодинамики при мышечной 

работе.Факторы, определяющие величину кровоснабжения активных мышц.  

Кровоснабжение скелетных мышц при динамической работе и статических усилиях. 

Перераспределение кровотока при мышечной работе.Особенности регуляции кровообращения 

при мышечной работе.   

1. Какие функции выполняют скелетные мышцы? 2. Какие физиологические свойства 

характерны для скелетных мышц? 3. Как соотносятся ПД, сокращение и возбудимость 

мышечного волокна? 4. Какие режимы и виды сокращений характерны для скелетных мышц? 

5. В чем состоит различие зубчатого и гладкого тетанусов? 6. Какие особенности имеет 

одиночное мышечное сокращение? 7. Перечислите структурные особенности поперечно-

полосатого мышечного волокна. 8. Как устроена миофибрилла? 9. Какова природа полос на 

волокнах скелетной мускулатуры?10. Как устроен актиновый филамент?11. Какую функцию 

выполняет тропомиозин?12. Как устроен миозиновый филамент?13. Какие структурные 

элементы выделяются на молекуле миозина?14. Какую функцию в саркомере выполняет 

титин?15. С какой скоростью ПД передается по сарколемме? "  15. С какой скоростью 

ПД передается по сарколемме? 16. Какую функцию выполняют Т -трубочки? 17. Как устроены 

триады? 18. Как функционируют рианодиновые рецепторы? 19. Что такое 

электромеханическое сопряжение? 20. Опишите рабочий цикл головки миозина в процессе 

сокращения. 21. Какую роль выполняет АТФ в процессе скольжения миофиламентов? 22. Что 

происходит в мышечном волокне при расслаблении? 23. Благодаря каким силам 

миофиламенты при расслаблении мышцы возвращаются в исходное положение?Как можно 

определить мышечную силу? Чем различаются геометрическое и физиологическое 

поперечное сечение мышцы? Что такое абсолютная мышечная сила? Как сила мышцы зависит 

от исходного растяжения? Почему? Как НС влияет на силу мышц? Что такое утомление? 

Дайте определение. Какие виды утомления принято" 1Понятие о нервно-мышечном 

аппарате.Двигательные единицы (ДЕ) - основные морфофункциональные элементы нервно-

мышечной системы. Типы и функциональные свойства ДЕ. Мышечные волокна, их типы 

(медленные и быстрые). Передача возбуждения в нервно-мышечном синапсе. Механизм 

сокращения и расслабления мышечного волокна. Химизм и энергетика мышечного 
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сокращения. Регуляция силы сокращения мышцы (число активных ДЕ, частота импульсации 

мотонейронов, связь сокращения мышечных волокон отдельных ДЕ во времени).  

Зависимость функциональных свойств мышцы от композиции (состава входящих в нее ДЕ). 

Нейрофизиологические механизмы тонуса скелетных мышц.  Возбудимость нервно-

мышечного аппарата (хронаксия и реобаза). Одиночный и тетанический режимы мышечного 

сокращения. Изометрический, изотонический и ауксотонический режимы сокращения. 

Статический и динамический типы работы мышц. Концентрическая и эксцентрическая формы 

динамической работы. Исходная длина и величина напряжения, развиваемого скелетной 

мышцей. Зависимость между силой и скоростью сокращения мышцы. Кровоснабжение мышц, 

сокращающихся в различных режимах.Произвольные и непроизвольные движения. Основные 

принципы организации произвольных движений. Многоуровневый характер регуляции 

движений. Автоматизация движений и её механизмы. Роль обратных связей в управлении 

движениями. Двигательные функции ствола мозга и роль мозжечка в регуляции движений. 

Нисходящие моторные системы, корковый контроль афферентных влияний, спинальных 

рефлексов и активности мотонейронов спинного мозга. Роль парной деятельности и 

доминирования полушарий в управлении движениями. 

 

Аналитические задачи  

1. Изобразите на рисунке механограмму тетанического сокращения одиночного 

волокна скелетной мышцы и происходящую при этом поляризацию его сарколеммы. 

2. Нервно-мышечный препарат лягушки стимулируют в режиме одиночных 

сокращений, в режиме зубчатого тетануса и гладкого тетануса (оптимум и пессимум). 

Сравните амплитуды наблюдаемых мышечных ответов. 

3. Длительность фазы укорочения при одиночном сокращении скелетной мышцы 

составляет 50 мс. При какой частоте раздражения этой мышцы будет наблюдаться гладкий 

тетанус? Какой вид сокращения будет наблюдаться у этой мышцы при частоте раздражения 

15 Гц? 

4. Абсолютная сила скелетной мышцы составляет 10 кг, а площадь физиологического 

поперечного сечения — 7 см 2. Какой груз может поднять эта мышца? 

5. Зарисуйте прохождение линий для определения геометрического и 

физиологического поперечного сечения в лентовидной, веретенообразной и одноперистой 

мышцах. 

6. Ионы Са 2+ играют ведущую роль в сокращении гладкомышечных клеток. 

Изобразите схему путей повышения и снижения внутриклеточной концентрации кальция. 

7.Гладкая мышца моноунитарного типа сокращалась в ответ на стимуляцию идущих к 

ней парасимпатических нервов. Блокаторы потенциалзависимых Na +каналов угнетали 

сокращение, а блокаторы М -холинорецепторов на него не влияли. Объясните механизм 

сокращения такой гладкой мышцы при раздражении парасимпатических нервов. 

8. Полоска гладкой мышцы моноунитарного типа сокращалась в ответ на прямую 

электрическую стимуляцию в среде с пониженным содержанием ионов Са 2+. Чем 

сократительный ответ будет отличаться от такового в среде с нормальным содержанием 

кальция? 

9. Для расслабления гладкой мускулатуры используются соли магния. Объясните 

механизм влияния ионов магния на гладкую мускулатуру. 

10.И гладкая, и сердечная мускулатура обладают свойством автоматии. Сравните 

механизмы формирования автоматического ритма сокращений в двух этих типах" 

 

Тема 2.2. Кровь и её функции. Функции кровообращения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие о системе крови.  

2. Состав и объем крови.  
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3.Функции крови: транспортная, дыхательная, питательная, терморегуляторная, поддержание 

водно-солевого баланса и кислотно-основного состояния (КОС), выделительная, защитная и 

регуляторная.  

4. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, их строение и функции.  

5.  Гемоглобин и гематокрит крови. Осмотическая устойчивость эритроцитов.  

6. Лейкоцитарная формула. Физиологический лейкоцитоз.  

7. Скорость оседания эритроцитов. 

8. Физико-химические свойства плазмы крови: удельный вес, гематокрит, осмотическое 

давление, КОС, буферные системы крови, коллоидные и суспензионные свойства, вязкость.  

9. Свертывание крови. 

 

Составление словаря терминов. Составление схем кровоснабжения головного мозга, 

конечностей. Заполнение «Немых» рисунков сосудов большого круга кровообращения 

Обоснование проекции точек прижатия основных артериальных стволов тела человека для 

временной остановки кровотечения и определения пульса.  

Создание презентаций на тему «Физиология кровообращения».Составление схем 

систем верхней и нижней полых вен, воротной вены печени. Составление сравнительной 

характеристики венозной и лимфатической систем. Зарисовка схемы расположения 

регионарных лимфоузлов. Составление словаря терминов. Написание рефератов по темам: 

«Современное представление о строении и функциональном значении иммунной системы», 

«Прикладная иммунология». Создание презентации на тему «Физиология иммунной 

системы".Создание презентаций на тему «Физиология лимфатической и иммунной систем»  

Заполнение словаря терминов. Зарисовка схемы кругов кровообращения. Зарисовка с 

использованием препаратов, муляжей, планшетов строения сердца.Подготовка доклада по 

теме "Проводящая система сердца". Создание презентаций на тему «Физиология сердца» 

 

Раздел 3. Функции дыхания, пищеварения, выделения, желез внутренней 

секреции 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дыхание и его функции. Этапы газообмена в организме.  

2. Вентиляция легких. Механизм вдоха и выдоха.  

3. Дыхательный цикл и его изменения (гиперппое, тахипное, полипное, диспное). Легочные 

объемы и емкости.  

4. Должные и фактические величины. 

5. Газообмен в легких. 

6. Транспорт кислорода кровью.  

7. Кислородная емкость крови.  

8. Оксигемоглобин и факторы, определяющие скорость его диссоциации.  

9. Понятие о сдвиге кривой диссоциации оксигемоглобина вправо (эффект Бора).  

10. Транспорт СО2 кровью.  

11. Общая характеристика основных пищеварительных процессов.  

12. Работы И. П. Павлова и его школы в исследовании физиологии пищеварения.  

13. Методы исследования функций желудочно-кишечного тракта.  

14. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта: в полости рта, желудке, 12-

перстной кишке, тонком и толстом кишечнике  

15. Состав и свойства пищеварительных соков, их основные ферменты.  

16. Секреторная, моторная и гормональная функции желудочно-кишечного тракта.  

17. Роль поджелудочной железы и печени в пищеварении.  

18. Всасывание продуктов переваривания пищи.  

19. Регуляция пищеварения в различных отделах желудочно-кишечного тракта.  

20. Общая характеристика выделительных процессов.  
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21. Выделительная функция кожи (потовые и сальные железы), легких и желудочно-

кишечного тракта. 

22. Основные функции почек и методы их исследования.  

23. Нефрон как структурно-функциональная единица почек. Особенности кровообращения в 

почках.  

24. Регуляция мочеобразования. Количество, состав и свойства мочи.  

25. Мочевыведение и мочеиспускание. Влияние мышечной деятельности на функции 

выделения. 
 

 

Составление словаря терминов. Зарисовка схемы дыхательной системы. Зарисовка 

микроскопического строения легких. Подготовка докладов: «Анатомо-физиологические особенности 

дыхательной системы в разные возрастные периоды», «Дыхание в различных условиях», «Механизм 

первого вдоха новорожденного». Обоснование лабораторных показателей состояния органов дыхания 

здорового человека 
 
Зарисовка схемы пищеварительной системы. Составление словаря терминов. Написание 

рефератов по темам: «Морфофункциональная характеристика органов пищеварительного тракта». 

Написание доклада «Значение нормальной микрофлоры кишечника», «Методы обследования 

пищеварительного тракта», «Анатомо-физиологические особенности пищеварительной системы у 

детей». Подготовка плана-анализа строения органов пищеварительного тракта. 

Составление словаря терминов. Составление схем регуляции выделения пищеварительных соков, 

сравнительной таблицы пищеварения в различных отделах пищеварительного канала. Работа с 

дополнительной литературой. Написание рефератов по темам: «Значение трудов И.П. Павлова в 

создании современного учения о пищеварении», «Методы исследования деятельности 

пищеварительных желёз у человека и животных», «Значение знаний по анатомии и физиологии 

человека для медицинского лабораторного техника». Создание презентаций на тему «Физиология 

пищеварения» 

 

Изображение схемы нефрона. Зарисовка строения почек, мочеточников, мочевого пузыря, 

мочеиспускательного канала. Составление словаря терминов. Подготовка докладов «Искусственная 

почка», «Мочекаменная болезнь». Написание рефератов по темам: «Адаптационные изменения почки 

и мочевых путей», «Роль органов выделения в поддержании гомеостаза». Работа с бланками анализа 

мочи, оценка показателей. Подсчет суточного диуреза и водного баланса. Написание рефератов по 

теме: «Лабораторные показатели функционирования органов мочевой системы». 

 

Тема 3.2. Обмен веществ и энергии. Теплообмен. Железы внутренней секреции. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

Взаимосвязь обмена веществ и энергии. Ассимиляция и диссимиляция, анаболизм и 

катаболизм. Роль белков в организме. Азотистый баланс. Пластическое обеспечение функций. 

Белковый обмен во время мышечной работы и восстановления. Регуляция белкового обмена. 

Роль жиров в организме. Особенности превращения жиров в организме. Мобилизация и 

использование свободных жирных кислот в энергообеспечении работы мышц. Регуляция 

жирового обмена. Роль углеводов в организме Особенности превращения жиров в организме.  

Регуляция уровня глюкозы в крови и регуляция углеводного обмена. Углеводный обмен при 

мышечной работе. 

 Температурный гомеостаз и тепловой баланс организма. Механизмы теплопродукции 

(химическая терморегуляция). Теплоизлучение, теплопроведение, конвекция и испарение. 

Работа потовых желез и их роль в теплоотдаче. Дегидратация организма. Температурные 

«ядро» и «оболочка» тела. Факторы, определяющие колебания температуры «ядра» и 

«оболочки». Регуляция температуры тела человека 

Нервные центры. Исполнительные органы системы терморегуляции. 



20  

  Функции желез внутренней секреции (эндокринных желез) и их роль в регуляции 

функций организма в покое и при мышечной деятельности. Гормоны, их свойства. Виды и 

механизм действия гормонов. Функции гормонов передней, средней и задней доли гипофиза. 

Роль гормонов гипофиза в регуляции деятельности других желез внутренней секреции. 

Функции гормонов надпочечников. Гормоны мозгового слоя (адреналин и норадреналин), их 

связь с симпатической нервной системой. Гормоны коркового слоя: минералокортикоиды и 

глюкокортикоиды. Их роль в процессах срочной и долговременной адаптации организма к 

экстремальным факторам. Общий адаптационный синдром, его стадии. Функции гормонов 

щитовидной железы. Ее гипо- и гиперфункция. Влияние на энергетический обмен и связь с 

симпатической нервной системой. Роль в процессах терморегуляции. Эндокринные функции 

поджелудочной железы 

Составление словаря терминов. Составление сравнительной таблицы желез внутренней 

секреции Написание рефератов по темам: «Механизм регуляции деятельности желёз внутренней 

секреции», «Механизм работы гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы», Создание презентаций 

на тему «Эндокринная система». 
 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)
1
 

 

РАЗДЕЛ 1. Физиология высшей нервной деятельности 

Тема 1.1. Анатомо-физиологические особенности центральной нервной системы. 

Частная физиология центральной нервной системы. 

 

Схемы и таблицы по работе ЦНС 

 

Тема 1.2. Общая и частная физиология сенсорных систем. Функции головного 

мозга. Физиология высшей нервной деятельности (ВНД). 

 

Схемы и наглядные пособия по физиологии и анатомии сенсорных систем. Функции 

головного мозга. Физиология высшей нервной деятельности (ВНД).. 

 

РАЗДЕЛ 2 Нервно-мышечная система. Кровь, функции кровообращения. 

 

Тема 2.1. Нервно-мышечная система. Произвольные движения 

Схемы и наглядные пособия по физиологии и анатомии Нервно-мышечной системы. 

 

Тема 2.2. Тема 2.2. Кровь и её функции. Функции кровообращения 
Схемы, таблицы, диаграммы по анатомии и физиологии сердечно-сосудистой 

системы. Таблицы и плакаты Кровь и её функции. Функции кровообращения. 

 

РАЗДЕЛ 3. Функции дыхания, пищеварения, выделения, желез внутренней 

секреции. 

Тема 3.1. Функции дыхания. Функции пищеварения. Выделение. 

Схемы, таблицы, диаграммы по анатомии и физиологии дыхательной системы. 

 

Схемы, таблицы, диаграммы по анатомии и физиологии дыхательной системы. 

 

Схемы, таблицы, диаграммы по анатомии и физиологии выделительной системы. 

 
Тема 3.2. Обмен веществ и энергии. Теплообмен. Железы внутренней секреции. 

                                                     

1
 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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Схемы, таблицы, диаграммы по анатомии и физиологии Обмена веществ, эндокринной 

системы и терморегуляции. 

 

Схемы, таблицы, диаграммы по анатомии и физиологии терморегуляции. 

Схемы, таблицы, диаграммы эндокринной системы. 

 

 

1.4. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Лабораторные занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Лабораторное занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких работ. 

Цель лабораторных занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

лабораторные занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 

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

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Анатомо-физиологические основы 

адаптивной физической культуры» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 
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конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

мм, нижнее – 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 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  
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5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

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

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

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

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

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

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

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
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При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

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

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

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

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 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 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 
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«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  
 

Критерии оценки лабораторного задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

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

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

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует 

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



31  

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

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

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

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

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 
 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
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практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

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

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

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

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

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

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина. Анатомо-физиологические основы адаптивной физической 

культуры 

2. Раздел 1 Физиология высшей нервной деятельности. Нервно-мышечная 

система./Тема лекционного занятия. 1.1. Анатомо-физиологические особенности центральной 

нервной системы. Частная физиология центральной нервной системы. 

3. Цели занятия. Ознакомить с теоретическими основами анатомо-физиологических 

особенностей центральной нервной системы, частной физиологии центральной нервной 

системы. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Предмет физиологии, ее связь с другими науками. Разделы 

физиологии. Методы физиологических исследований. 

Основные этапы и роль отечественных и зарубежных уче-

ных в развитии физиологии. Двигательная деятельность как 

необходимое условие развития организма, здорового образа 

жизни, повышения работоспособности и активного 

долголетия. Общие физиологические понятия (функция, 

процесс, обмен веществ и энергии, гомеостаз, адаптация, 

ритмичность физиологических процессов). Физиология 

возбудимых тканей (раздражимость, возбудимость и методы 

её измерения). Гуморальный и нервный механизмы 

регуляции физиологических функций 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Значение и общие функции центральной нервной 

системы. Периферическая нервная система. Функциональная 

организация центральной нервной системы и ее развитие в 

процессе эволюции и онтогенеза. Рефлекторный механизм 

деятельности центральной нервной системы - рефлекс, 

рефлекторная дуга, обратная связь (рефлекторное кольцо). 

Виды рефлексов. Методы исследования функций 

центральной нервной системы. 

Нейрон как структурно-функциональная единица 

центральной нервной системы. Общая характеристика 

функций нейронов (восприятие, переработка и передача 

информации). Разновидности нейронов - афферентные, 

промежуточные и эфферентные. Глиальные клетки и их 

функции. Мембранные потенциалы нервной клетки 

(потенциал покоя и потенциал действия), механизм их 

возникновения. Изменение возбудимости в течение 

одиночного цикла возбуждения 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Синапс, его строение и механизм проведения 

возбуждения через нервно-мышечный синапс. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
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Возбуждающие и тормозные синапсы, их роль в 

возникновении импульсного ответа нейрона. Механизм 

проведения импульсов по нервному волокну. Роль нервных 

импульсов в передаче информации. Механизм проведения 

импульса по нервному волокну (локальные токи) и законы 

проведения возбуждения по нервному волокну. 

Понятие о нервном центре. Особенности проведения 

возбуждения через нервные центры (одностороннее 

проведение, замедленное проведение, суммация 

возбуждения, трансформация и усвоение ритма, спонтанная 

активность, следовые процессы). Время рефлекса и его 

составляющие. 

Координация деятельности центральной нервной 

системы. Открытие торможения в центральной нервной 

системе И. М. Сеченовым. Координационная и 

охранительная роль процесса торможения. Формы 

проявления и виды торможения. Тормозные нейроны и 

медиаторы. Виды торможения: пресинаптическое и 

постсинаптическое торможение, возвратное торможение. 

Распространение и взаимодействие импульсов в 

центральной нервной системе. Основные принципы 

координации рефлекторной деятельности: субординация 

нервных центров, иррадиация и концентрация возбуждения, 

реципрокные взаимоотношения, общий конечный путь (Ч. 

Шеррингтон), принципы доминанты (А. А. Ухтомский) и 

обратной афферентации. Значение синхронизации 

биоэлектрической активности для системной деятельности 

головного мозга.  

 
4 Функциональная организация спинного мозга. Роль 

спинальных центров в регуляции движений и висцеральных 

функций. Функции продолговатого мозга, его роль в 

моторных и вегетативных реакциях. Средний мозг и его 

функции, его роль в реализации познотонических и 

ориентировочных рефлексов. Промежуточный мозг: таламус 

и его функциональная организация, гипоталамус как высший 

подкорковый центр регуляции вегетативных функций. 

Сетевидное образование (ретикулярная формация) ствола 

мозга, его восходящие и нисходящие активирующие и 

тормозные влияния. Лимбическая система мозга, особен-

ности структурно-функциональной организации и её 

функции. Функции мозжечка и его роль в регуляции 

двигательных и висцеральных функций. Функции 

подкорковых ядер (полосатое тело и бледное ядро). 

Кора больших полушарий головного мозга как 

высший отдел центральной нервной системы. Структурно-

функциональные единицы коры - вертикальные колонки 

нейронов. Динамическая локализация функций в коре. 

Биоэлектрическая активность головного мозга, 

электроэнцефалограмма. Три функциональных блока мозга: 

1) блок регуляции тонуса и бодрствования; 2) блок приема, 

переработки и хранения информации; 3) блок 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
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программирования, регулирования и контроля 

поведенческой деятельности человека.  

Вегетативная (автономная) нервная система, ее роль в 

регуляции вегетативных функций и поддержании 

постоянства внутренней среды организма (гомеостаза). 

Функциональная организация и функции симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. 

Учение Л.А. Орбели об адаптационно-трофической функции 

вегетативной нервной системы. Вегетативные рефлексы, их 

роль в обеспечении мышечной работы. Регуляция 

вегетативных функций организма 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Учебная дисциплина. Анатомо-физиологические основы адаптивной физической 

культуры 

2. Раздел 1 Физиология высшей нервной деятельности. Нервно-мышечная система 

/Тема лекционного занятия. Тема 1.2. Общая и частная физиология сенсорных систем. 

Функции головного мозга. Физиология высшей нервной деятельности (ВНД). 

3. Цели занятия. Ознакомить с анатомо-физиологическими особенностями физиологии 

сенсорных систем, головного мозга, высшей нервной деятельности (ВНД). 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Общие закономерности деятельности сенсорных 

систем (анализаторов). Учение И. П. Павлова об 

анализаторах. Биологическое значение и основные функции 

сенсорных систем. Классификация и механизм возбуждения 

рецепторов. Основные способы передачи информации. 

Чувствительность рецепторов, абсолютные и 

дифференциальные пороги. Адаптация рецепторов. 

Корковый уровень сенсорных систем. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Зрительная сенсорная система. Периферический и 

центральный отделы. Оптическая и воспринимающая 

система глаза. Рецепторы, механизм восприятия и передачи 

зрительной информации в кору головного мозга. Основные 

функциональные показатели зрительной сенсорной системы. 

Поле зрения, острота зрения и глубинное зрение. Цветовое 

зрение. Зрительная память, поисковая функция глаза. 

Темновая и световая адаптация. Роль зрительной сенсорной 

системы в управлении движениями. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
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1. Учебная дисциплина. Анатомо-физиологические основы адаптивной физической 

культуры 

2. Раздел 2 Нервно-мышечная система. Кровь, функции кровообращения./Тема 

лекционного занятия. Тема 2.1. Нервно-мышечная система. Произвольные движения.  

3. Цели занятия. Сформировать представление о нервно-мышечной системе. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятие о нервно-мышечном аппарате. Двигательные 

единицы (ДЕ) - основные морфофункциональные элементы 

нервно-мышечной системы. Типы и функциональные 

свойства ДЕ. Мышечные волокна, их типы (медленные и 

быстрые). Передача возбуждения в нервно-мышечном 

синапсе. Механизм сокращения и расслабления мышечного 

волокна. Химизм и энергетика мышечного сокращения. 

Регуляция силы сокращения мышцы (число активных ДЕ, 

частота импульсации мотонейронов, связь сокращения 

мышечных волокон отдельных ДЕ во времени). 

Зависимость функциональных свойств мышцы от 

композиции (состава входящих в нее ДЕ). Способы оценки 

композиции мышц. Влияние состава ДЕ на силовые, 

скоростные характеристики мышц и выносливость. 

Включение различных типов ДЕ при разных режимах 

сокращения мышц. Биоэлектрические явления в мышце при 

её сокращении (интерференционная электромиограмма). 

Нейрофизиологические механизмы тонуса скелетных мышц. 

Возбудимость нервно-мышечного аппарата (хронаксия и 

реобаза). 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Одиночный и тетанический режимы мышечного 

сокращения. Изометрический, изотонический и 

ауксотонический режимы сокращения. Статический и 

динамический типы работы мышц. Концентрическая и 

эксцентрическая формы динамической работы. Исходная 

длина и величина напряжения, развиваемого скелетной 

мышцей. Зависимость между силой и скоростью сокращения 

мышцы. Кровоснабжение мышц, сокращающихся в 

различных режимах. Функциональные свойства гладких 

мышц, особенности их метаболизма. 

Произвольные и непроизвольные движения. 

Основные принципы организации произвольных движений. 

Рефлекторная природа двигательных актов. 

Многоуровневый характер регуляции движений. 

Функциональная система управления движениями. 

Автоматизация движений и её механизмы. Роль обратных 

связей в управлении движениями. Речевая регуляция 

движений. 

Поза тела и её значение в двигательной деятельности 

человека. Роль спинного мозга, различных отделов ствола 

мозга и подкорковых ядер в регуляции тонуса скелетных 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
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мышц и позы тела. Гамма-регуляция мышечного тонуса. 

Установочные рефлексы.  

Роль различных отделов центральной нервной системы в 

регуляции движений. Спинальные двигательные системы 

(реципрокная иннервация мышц-антагонистов, 

сгибательный, перекрестный и шагательный рефлексы). 

Двигательные функции ствола мозга и роль мозжечка в 

регуляции движений. Нисходящие моторные системы, 

корковый контроль афферентных влияний, спинальных 

рефлексов и активности мотонейронов спинного мозга. Роль 

парной деятельности и доминирования полушарий в 

управлении движениями. Использование сенсорных 

коррекций и срочной информации при обучении движениям 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) В соответствии с теоретическим материалами составить схемы-конспекты по теме 

«Нервно-мышечная система. Произвольные движения», выполнить моделирование из 

пластилина и зарисовку мотонейрона, режимов мышечного сокращения, схему обратных 

связей в управлении движениями. Конспект-схема «Возрастные особенности двигательного 

анализатора Системы произвольных и непроизвольных движений. Особенности движений в 

младенческом возрасте, раннем детстве, дошкольном возрасте, младшем школьном возрасте, 

подростковом возрасте. Возрастные особенности регуляции произвольных движений». 

 

1.Учебная дисциплина. Анатомо-физиологические основы адаптивной физической культуры 

2. Раздел 2 Нервно-мышечная система. Кровь, функции кровообращения \Тема лекционного 

занятия -  Тема 2.2. Кровь и её функции. Функции кровообращения. 

4. Цель занятия. Сформировать представление о системе крови, кроветворении, составе и объеме 

крови, функции крови, работе сердца. 
5. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятие о системе крови. Кроветворение. Состав и 

объем крови. Функции крови. Форменные элементы 

крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, их 

строение и функции. Гемоглобин и гематокрит крови. 

Осмотическая устойчивость эритроцитов. 

Лейкоцитарная формула. Физиологический 

лейкоцитоз. Скорость оседания эритроцитов. Физико-

химические свойства плазмы крови: удельный вес, 

гематокрит, осмотическое давление, КОС, буферные 

системы крови, коллоидные и суспензионные свойства, 

вязкость. Группы крови. Резус-фактор. Свертывание 

крови. Нервная и гуморальная регуляция системы 

крови. Изменения крови при мышечной деятельности: 

истинный и ложный эритроцитоз, эритропения, 

миогенный лейкоцитоз и его фазы, миогенный 

тромбоцитоз. Изменение показателей периферической 

крови при различных функциональных состояниях. 

Лимфа как внутренняя среда организма: количество, 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
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состав, основные свойства и функции, 

лимфообразование 

2 Функциональная организация сердечно-сосудистой 

системы. Основные функции системы 

кровообращения. Физиологическое значение кругов 

кровообращения 

Сердце. Функциональные особенности и свойства 

сердечной мышцы (автоматия, возбудимость, 

проводимость и сократимость). Автоматия и 

проводящая система сердца. Электрические явления в 

сердце. Электрокардиограмма (ЭКГ). Сократительная 

деятельность сердца. Закон «все или ничего». 

Метаболизм и кровоснабжения сердца. Фазовая 

структура сердечного цикла. Показатели деятельности 

сердца. Зависимость частоты сердечных сокращений 

(ЧСС) от мощности циклической работы, величины и 

продолжительности статических усилий, объема 

активной мышечной массы. Систолический (ударный) 

объем крови (УОК), минутный объем крови (МОК) 

объем циркулирующей и депонированной крови. 

Зависимость изменений УОК и МОК от мощности 

мышечной работы. Особенности изменений УОК и 

МОК при статической работе. Влияние на ЧСС, УОК и 

МОК положения тела в пространстве. Внутри и 

внесердечные (нервные и гуморальные) механизмы 

регуляции работы сердца в покое и при работе. 
 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов  

 Функциональная организация сосудистой системы. 

Функции артериальных и венозных сосудов. 

Гемодинамика. Биофизические основы гемодинамики. 

Артериальное давление (АД) и факторы, его 

определяющие, сосудистое сопротивление кровотоку. 

Объемная и линейная скорости кровотока. Движение 

крови по артериям и венам, факторы его 

определяющие. Микроциркуляция. Капилляры и их 

типы. Обмен газов, жидкости и веществ через стенку 

капилляров. Тонус сосудов и механизмы его 

регуляции. Физиологические и биофизические 

механизмы регуляции движения крови по сосудам. 

Механизмы местной, нервной и гуморальной 

регуляции деятельности различных звеньев сердечно-

сосудистой системы. Физиологические механизмы 

кровоснабжения скелетных мышц и других органов и 

тканей. Основные показатели гемодинамики при 

мышечной работе. Рабочая гиперемия и ее механизмы. 

Факторы, определяющие величину кровоснабжения 

активных мышц. Кровоснабжение скелетных мышц 

при динамической работе и статических усилиях. 

Перераспределение кровотока при мышечной работе 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 Особенности регуляции кровообращения при 

мышечной работе. Механизмы регуляции 

лимфообращения в покое и мышечной деятельности. 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 
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проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

6. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение.Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры 

 

 

1.Учебная дисциплина. Анатомо-физиологические основы адаптивной физической культуры 

Раздел 3. Функции дыхания, пищеварения, выделения, желез внутренней секреции.\Тема 

лекционного занятия Тема 3.1. Функции дыхания. Функции пищеварения. Выделение. 

3. Цель занятия. Сформировать представление об анатомо-физиологических особенностях 

дыхательной, пищеварительной и выделительной системы. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Дыхание и его функции. Этапы газообмена в 

организме. Вентиляция легких. Механизм вдоха и 

выдоха. Дыхательный цикл и его изменения 

(гиперппое, тахипное, полипное, диспное). Легочные 

объемы и емкости. Должные и фактические величины. 

Легочная вентиляция и её компоненты в условиях 

покоя и при мышечной работе у людей различного 

уровня физической подготовленности. 

Функциональное «мертвое» пространство. 

Альвеолярная вентиляция. Кислородная стоимость 

(работа) дыхания.  

Газообмен в легких. Газовый состав 

атмосферного, альвеолярного и выдыхаемого воздуха. 

Величины парциального давления газов в легких и 

напряжения газов в артериальной, венозной крови и 

тканях. Диффузия как механизм обмена газов в легких 

и тканях. Диффузионная способность легких для 

кислорода и углекислого газа.  
 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 

Транспорт кислорода кровью. Кислородная 

емкость крови. Оксигемоглобин и факторы, 

определяющие скорость его диссоциации. Понятие о 

сдвиге кривой диссоциации оксигемоглобина вправо 

(эффект Бора). Артериально-венозная разность по 

кислороду, коэффициент использования кислорода. 

Транспорт СО2 кровью. Роль карбоангидразы; 

факторы, влияющие на выделение СО2. 

Регуляция дыхания. Понятие о газовом гомеостазе 

организма. Типы регуляции дыхания. Дыхательный 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов  
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центр и его отделы (И.М. Сеченов, Н.А. Миславский). 

Регуляция деятельности дыхательного центра. 

Функции Периферических (артериальных) и 

центральных (медуллярных) хеморецепторов. Влияние 

на дыхательный центр с механорецепторов 

работающих мышц и периферических рецепторов. 

Роль коры больших полушарий головного мозга в 

регуляции дыхания. Произвольная регуляция дыхания. 

Рефлексы саморегуляции дыхания. Особенности 

механизмов регуляции дыхания при мышечной работе. 
 

 

Общая характеристика основных 

пищеварительных процессов. Работы И. П. Павлова и 

его школы в исследовании физиологии пищеварения. 

Методы исследования функций желудочно-кишечного 

тракта. Пищеварение в различных отделах 

пищеварительного тракта: в полости рта, желудке, 12-

перстной кишке, тонком и толстом кишечнике Состав 

и свойства пищеварительных соков, их основные 

ферменты. Полостное и пристеночное пищеварение 

Секреторная, моторная и гормональная функции 

желудочно-кишечного тракта. Роль поджелудочной 

железы и печени в пищеварении. Всасывание 

продуктов переваривания пищи. Регуляция 

пищеварения в различных отделах желудочно-

кишечного тракта. Влияние мышечной деятельности на 

пищеварение. 

 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Общая характеристика выделительных 

процессов. Выделительная функция кожи (потовые и 

сальные железы), легких и желудочно-кишечного 

тракта. Основные функции почек и методы их 

исследования. Нефрон как структурно-функциональная 

единица почек. Особенности кровообращения в 

почках. Юкстамедуллярные нефроны. Процесс 

мочеобразования: клубочковая фильтрация, 

канальцевая реабсорбция и секреция. Регуляция 

мочеобразования. Количество, состав и свойства мочи. 

Мочевыведение и мочеиспускание. Влияние мышечной 

деятельности на функции выделения. 

 

 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
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1. Учебная дисциплина Анатомо-физиологические основы адаптивной физической 

культуры  

2. Раздел 3. Обмен веществ и энергии. Теплообмен.Железы внутренней секреции./Тема 

лекционного занятия. Тема 3.2. Обмен веществ и энергии. Теплообмен. Железы внутренней 

секреции.. 

3. Цели занятия. Сформировать представление о взаимосвязи обмена веществ и энергии, о 

анатомо-физиологических особенностях желез внутренней секреции. 
4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Взаимосвязь обмена веществ и энергии. Ассимиляция 

и диссимиляция, анаболизм и катаболизм. Роль белков в 

организме. Азотистый баланс. Пластическое обеспечение 

функций. Белковый обмен во время мышечной работы и 

восстановления. Регуляция белкового обмена. 

Роль жиров в организме. Особенности превращения 

жиров в организме. Мобилизация и использование 

свободных жирных кислот в энергообеспечении работы 

мышц. Регуляция жирового обмена.  

Роль углеводов в организме Особенности превращения 

жиров в организме. Регуляция уровня глюкозы в крови и 

регуляция углеводного обмена. Углеводный обмен при 

мышечной работе. Соотношение углеводного и жирового 

обменов во время мышечной работы.  

Обмен воды и минеральных веществ. Значение и 

распределение воды в организме. Обмен воды при 

мышечной работе. Влияние дегидратации на 

работоспособность. Минеральный обмен. Особенности 

минерального обмена при мышечной работе. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Обмен энергии. Энергетический баланс организма. 

Основной обмен. Добавочный расход энергии. Суточные 

энергозатраты при различных видах деятельности. 

Источники энергии и способы её освобождения в организме. 

Прямая и непрямая калориметрия. Калорический эквивалент 

кислорода. Энергетический обмен при мышечной работе. 

Кислородный запрос, потребление кислорода и кислородный 

долг. Энергетическая стоимость разных видов мышечной 

деятельности. Коэффициент полезного действия 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Понятие о температурном гомеостазе и тепловом 

балансе организма. Механизмы теплопродукции 
(химическая терморегуляция). Первичное и вторичное 

тепло. Механизмы теплоотдачи (физическая 

терморегуляция). Теплоизлучение, теплопроведение, 

конвекция и испарение. Работа потовых желез и их роль в 

теплоотдаче. Дегидратация организма. Температурные 

Опрос, оценка знаний 

студентов 



43  

«ядро» и «оболочка» тела. Факторы, определяющие 

колебания температуры «ядра» и «оболочки». Способы 

измерения температуры тела.  
 

Регуляция температуры тела человека. Восприятие и 

анализ температуры тела и внешней среды. Нервные центры. 

Исполнительные органы системы терморегуляции. Рабочая 

гипертермия, ее механизмы и закономерности. Теплообмен 

при различных видах мышечной деятельности и влияние на 

него условий внешней среды (температура, влажность). 

Адаптация организма к изменениям температуры внешней 

среды. 
 

 

 Функции желез внутренней секреции (эндокринных 

желез) и их роль в регуляции функций организма в покое и 

при мышечной деятельности. Гормоны, их свойства. Виды и 

механизм действия гормонов. Основные методы 

исследования: удаление эндокринных желез в эксперименте, 

блокада и стимуляция их функций, введение гормонов. 

Эндокринная система организма и регуляция её 

деятельности (гипофизарный и парагипофизарный пути 

регуляции). Функции гормонов передней, средней и задней 

доли гипофиза. Роль гормонов гипофиза в регуляции 

деятельности других желез внутренней секреции. 

Функции гормонов надпочечников. Гормоны мозгового слоя 

(адреналин и норадреналин), их связь с симпатической 

нервной системой. Гормоны коркового слоя: 

минералокортикоиды и глюкокортикоиды. Их роль в 

процессах срочной и долговременной адаптации организма к 

экстремальным факторам. Общий адаптационный синдром, 

его стадии. Стресс и адаптация. Роль желез внутренней 

секреции в формировании системно-структурного следа  

при переходе срочных адаптивных реакций в 

долговременные Эндокринные функции половых желез и их 

роль в развитии физических качеств. Вредность 

использования анаболических стероидов. 

Функции гормонов щитовидной железы. Ее гипо- и 

гиперфункция. Влияние на энергетический обмен и связь с 

симпатической нервной системой. Роль в процессах 

терморегуляции. Эндокринные функции поджелудочной 

железы. 

 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
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Приложение № 2 к методическим материалам по дисциплине (модулю).  

Конспекты практических (семинарских) занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина. Анатомо-физиологические основы адаптивной физической 

культуры 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 1.1. Анатомо-физиологические 

особенности центральной нервной системы. Частная физиология центральной нервной 

системы. 

3. Цели занятия. Ознакомить с физиологическими основами и свойствами возбудимых 

тканей, воздействием различных раздражителей на нервно-мышечный препарат.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 В соответствии с теоретическим материалами составить 

схемы по «физиологии возбудимых тканей», выполнить 

моделирование вставочного, эффекторного и аффекторного 

нейронов, химического и электрического синапсов с 

помощью пластилина и зарисовки.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

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

Введение.Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла 

практического занятия и его структуры) 

 

Практические задания: практические задание и упражнение 
 Понятие о химической и электрической сигнализации, реакциях клеток на сигналы 

среды существования. 2. Понятие информации. Сигналы и их виды. Понятие о клеточных рецепторах и 

их функциях. Рецепторные механизмы восприятия сигналов. 3. Общие свойства возбудимых тканей. 

Возбуждение и формы его проявления. Показатели (параметры) возбудимости.. Биопотенциалы, их 

виды. Мембранный потенциал покоя, его происхождение. Понятие о гальванизме. 5. Современные 

представления о механизмах и фазах развития потенциала действия. Изменения возбудимости в 

процессе возбуждения. 6. Законы реагирования возбудимых тканей на действие раздражителей. 7. 

Сенсорные рецепторы: определение понятия, классификация, роль, основные свойства. Рецепторный и 

генераторный потенциалы. Понятие о принципах кодирования информации в сенсорных рецепторах. 

 1. Нервные волокна: строение, классификация, функции. 2. Механизм и законы 

проведения возбуждения по нервному волокну. 3. Физиологические основы проводниковой анестезии 

в стоматологической практике. 4. Транспорт веществ по нервным волокнам: виды, функции. 5. 

Синапсы: строение, классификация, свойства, физиологическая роль. 6. Современные представления о 

механизмах передачи возбуждения в синапсах. Возбуждающие нейромедиаторы. ВПСП. 7. Тормозные 

синапсы, их медиаторы. Ионные механизмы функционирования тормозного синапса, ТПСП. 8. 

Понятие о возможностях направленного фармакологического влияния на синаптическую передачу. 

 Исследовать функций сохранения позы и равновесия при стоянии и ходьбе. 

 ____ Исследовать функций координации тонуса мышц, позы и целенаправленного 
движения. 

 ____ Исследовать функций мозжечка, осуществляющего программирование движений. 

 ____ Исследовать функций среднего мозга. 
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Требования к выполнению практического задания: 

В соответствии с теоретическими материалами составить схемы по «физиологии 

возбудимых тканей», выполнить моделирование вставочного, эффекторного и аффекторного 

нейронов, химического и электрического синапсов с помощью пластилина и зарисовки.  

 

1.  Учебная дисциплина. Анатомо-физиологические основы адаптивной физической 

культуры 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 1.2.  Общая и частная 

физиология сенсорных систем. Функции головного мозга. Физиология высшей нервной 

деятельности (ВНД). 

3. Цели занятия. Сформировать представление о физиологических особенностях 

сенсорных систем 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1  В соответствии с теоретическими материалами и 

дополнительными источниками выступить с докладом-

презентацией по указанным ниже темам: Методы 

физиологических исследований. Роль отечественных и 

зарубежных ученых в развитии физиологии. Общие 

физиологические понятия (функция, процесс, обмен веществ 

и энергии, гомеостаз, адаптация, ритмичность 

физиологических процессов). Физиология возбудимых 

тканей (раздражимость, возбудимость и методы её 

измерения). Гуморальный и нервный механизмы регуляции 

физиологических функций. Рефлекторный механизм 

деятельности центральной нервной системы - рефлекс, 

рефлекторная дуга, обратная связь (рефлекторное кольцо). 

Общая характеристика функций нейронов (восприятие, 

переработка и передача информации).  Мембранные 

потенциалы нервной клетки (потенциал покоя и потенциал 

действия), механизм их возникновения. Изменение 

возбудимости в течение одиночного цикла возбуждения. 

Синапс, его строение и механизм проведения возбуждения 

через нервно-мышечный синапс. Возбуждающие и 

тормозные синапсы, их роль в возникновении импульсного 

ответа нейрона. Механизм проведения импульсов по 

нервному волокну. Механизм проведения импульса по 

нервному волокну (локальные токи) и законы проведения 

возбуждения по нервному волокну. Понятие о нервном 

центре. Особенности проведения возбуждения через 

нервные центры (одностороннее проведение, замедленное 

проведение, суммация возбуждения, трансформация и 

усвоение ритма, спонтанная активность, следовые 

процессы). Время рефлекса и его составляющие. 

Координация деятельности центральной нервной системы. 

Тормозные нейроны и медиаторы. Виды торможения: 

пресинаптическое и постсинаптическое торможение, 

возвратное торможение. Распространение и взаимодействие 

импульсов в центральной нервной системе. Основные 

принципы координации рефлекторной деятельности: 

субординация нервных центров, иррадиация и концентрация 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
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возбуждения, реципрокные взаимоотношения, общий 

конечный путь (Ч. Шеррингтон), принципы доминанты (А. 

А. Ухтомский) и обратной афферентации. Функциональная 

организация спинного мозга. Функции продолговатого 

мозга, его роль в моторных и вегетативных реакциях. 

Средний мозг и его функции. Промежуточный мозг: таламус 

и его функциональная организация, гипоталамус как высший 

подкорковый центр регуляции вегетативных функций. 

Сетевидное образование (ретикулярная формация) ствола 

мозга, его восходящие и нисходящие активирующие и 

тормозные влияния. Лимбическая система мозга, 

особенности структурно-функциональной организации и её 

функции. Функции мозжечка и его роль в регуляции 

двигательных и висцеральных функций. Кора больших 

полушарий головного мозга как высший отдел центральной 

нервной системы. 
 

2 Раскрыть основные понятия мембранных потенциалов, 

нервной клетки (потенциал покоя и потенциал действия), 

механизм их возникновения. Изменение возбудимости в 

течение одиночного цикла возбуждения. Синапс, его 

строение и механизм проведения возбуждения через нервно-

мышечный синапс. Возбуждающие и тормозные синапсы, их 

роль в возникновении импульсного ответа нейрона. 

Механизм проведения импульсов по нервному волокну. 

Механизм проведения импульса по нервному волокну 

(локальные токи) и законы проведения возбуждения по 

нервному волокну. Понятие о нервном центре.  Особенности 

проведения возбуждения через нервные центры 

(одностороннее проведение, замедленное проведение, 

суммация возбуждения, трансформация и усвоение ритма, 

спонтанная активность, следовые процессы). Время 

рефлекса и его составляющие. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

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

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла 

практического занятия и его структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия. Общая и частная физиология сенсорных 

систем. Функции головного мозга. Физиология высшей нервной деятельности (ВНД). 

Вопросы к обсуждению: 

Методы физиологических исследований. Роль отечественных и зарубежных ученых в 

развитии физиологии. Общие физиологические понятия (функция, процесс, обмен веществ и 

энергии, гомеостаз, адаптация, ритмичность физиологических процессов). Физиология 

возбудимых тканей (раздражимость, возбудимость и методы её измерения). Гуморальный и 

нервный механизмы регуляции физиологических функций. Рефлекторный механизм 

деятельности центральной нервной системы - рефлекс, рефлекторная дуга, обратная связь 

(рефлекторное кольцо). Общая характеристика функций нейронов (восприятие, переработка и 

передача информации).  Мембранные потенциалы нервной клетки (потенциал покоя и 

потенциал действия), механизм их возникновения. Изменение возбудимости в течение 

одиночного цикла возбуждения. Синапс, его строение и механизм проведения возбуждения 
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через нервно-мышечный синапс. Возбуждающие и тормозные синапсы, их роль в 

возникновении импульсного ответа нейрона. Механизм проведения импульсов по нервному 

волокну. Механизм проведения импульса по нервному волокну (локальные токи) и законы 

проведения возбуждения по нервному волокну. Понятие о нервном центре. Особенности 

проведения возбуждения через нервные центры (одностороннее проведение, замедленное 

проведение, суммация возбуждения, трансформация и усвоение ритма, спонтанная 

активность, следовые процессы). Время рефлекса и его составляющие. Координация 

деятельности центральной нервной системы. Тормозные нейроны и медиаторы. Виды 

торможения: пресинаптическое и постсинаптическое торможение, возвратное торможение. 

Распространение и взаимодействие импульсов в центральной нервной системе. Основные 

принципы координации рефлекторной деятельности: субординация нервных центров, 

иррадиация и концентрация возбуждения, реципрокные взаимоотношения, общий конечный 

путь (Ч. Шеррингтон), принципы доминанты (А. А. Ухтомский) и обратной афферентации. 

Функциональная организация спинного мозга. Функции продолговатого мозга, его роль в 

моторных и вегетативных реакциях. Средний мозг и его функции. Промежуточный мозг: 

таламус и его функциональная организация, гипоталамус как высший подкорковый центр 

регуляции вегетативных функций. Сетевидное образование (ретикулярная формация) ствола 

мозга, его восходящие и нисходящие активирующие и тормозные влияния. Лимбическая 

система мозга, особенности структурно-функциональной организации и её функции. Функции 

мозжечка и его роль в регуляции двигательных и висцеральных функций. Кора больших 

полушарий головного мозга как высший отдел центральной нервной системы. 

 

Практические задания: 

 Зарисовать и смоделировать из пластилина: 

1. общий план строения головного мозга в продольном (сагиттальном) разрезе и обозначьте 

отделы головного мозга. Ответьте, чем образовано серое и белое вещество. 

2. Рефлекторный механизм деятельности центральной нервной системы — рефлекс, 

рефлекторная дуга, обратная связь (рефлекторное кольцо). Общая характеристика функций 

нейронов (восприятие, переработка и передача информации). Мембранные потенциалы 

нервной клетки (потенциал покоя и потенциал действия), механизм их возникновения. 

Изменение возбудимости в течение одиночного цикла возбуждения. Синапс, его строение и 

механизм проведения возбуждения через нервно-мышечный синапс. Возбуждающие и 

тормозные синапсы, их роль в возникновении импульсного ответа нейрона. Механизм 

проведения импульсов по нервному волокну. Механизм проведения импульса по нервному 

волокну (локальные токи) и законы проведения возбуждения по нервному волокну. Понятие о 

нервном центре.  Особенности проведения возбуждения через нервные центры 

(одностороннее проведение, замедленное проведение, суммация возбуждения, трансформация 

и усвоение ритма, спонтанная активность, следовые процессы). Время рефлекса и его 

составляющие. 

Требования к выполнению практического задания: 

Выполнить поставленные задачи практической работы по указанной теме.Защита 

презентации с опросом. 

 

1. Учебная дисциплина. «Анатомо-физиологические основы адаптивной физической 

культуры» 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 2.1 Нервно-мышечная система. 

Произвольные движения. 

3. Цели занятия. Сформировать представление о двигательных единицах, их типах и 

функциональных свойствах. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
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1 В соответствии с теоретическим материалами 

составить схемы-конспекты по теме «Нервно-

мышечная система. Произвольные движения», 

выполнить моделирование из пластилина и зарисовку 

мотонейрона, режимов мышечного сокращения, схему 

обратных связей в управлении движениями.  

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Конспект-схема «Возрастные особенности 

двигательного анализатора Системы произвольных и 

непроизвольных движений. Особенности движений в 

младенческом возрасте, раннем детстве, дошкольном 

возрасте, младшем школьном возрасте, подростковом 

возрасте. Возрастные особенности регуляции 

произвольных движений». 
 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов  

 

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

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры) 

Вопросы к обсуждению: 

Поза тела и её значение в двигательной деятельности человека. Роль спинного мозга, 

различных отделов ствола мозга и подкорковых ядер в регуляции тонуса скелетных мышц и 

позы тела. Гамма-регуляция мышечного тонуса. Установочные рефлексы.  

Роль различных отделов центральной нервной системы в регуляции движений. 

Спинальные двигательные системы (реципрокная иннервация мышц-антагонистов, 

сгибательный, перекрестный и шагательный рефлексы). Двигательные функции ствола мозга 

и роль мозжечка в регуляции движений. Нисходящие моторные системы, корковый контроль 

афферентных влияний, спинальных рефлексов и активности мотонейронов спинного мозга. 

Роль парной деятельности и доминирования полушарий в управлении движениями. 

Использование сенсорных коррекций и срочной информации при обучении движениям 

 

Практические задания:  

В соответствии с теоретическими материалами составить схемы-конспекты по теме 

«Нервно-мышечная система. Произвольные движения», выполнить моделирование из 

пластилина и зарисовку мотонейрона, режимов мышечного сокращения, схему обратных 

связей в управлении движениями. Конспект-схема «Возрастные особенности двигательного 

анализатора Системы произвольных и непроизвольных движений. Особенности движений в 

младенческом возрасте, раннем детстве, дошкольном возрасте, младшем школьном возрасте, 

подростковом возрасте. Возрастные особенности регуляции произвольных движений». 

 

Требования к выполнению практического задания: 

В практической работе должны быть выполнены задания по всем вышеуказанным 

параметрам.  

 

1. Учебная дисциплина. Анатомо-физиологические основы адаптивной физической 

культуры 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 2.2 Кровь и её функции. Функции 

кровообращения 

3. Цели занятия. Изучить физиологические основы кроветворения,  состав и объем, 

функции крови, работу сердца 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятие о системе крови. Кроветворение. Состав и 

объем крови. Функции крови. Форменные элементы 

крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, их 

строение и функции. Гемоглобин и гематокрит крови. 

Осмотическая устойчивость эритроцитов. 

Лейкоцитарная формула. Физиологический 

лейкоцитоз. Скорость оседания эритроцитов. Физико-

химические свойства плазмы крови: удельный вес, 

гематокрит, осмотическое давление, КОС, буферные 

системы крови, коллоидные и суспензионные свойства, 

вязкость. Группы крови. Резус-фактор. Свертывание 

крови. Нервная и гуморальная регуляция системы 

крови. Изменения крови при мышечной деятельности: 

истинный и ложный эритроцитоз, эритропения, 

миогенный лейкоцитоз и его фазы, миогенный 

тромбоцитоз. Изменение показателей периферической 

крови при различных функциональных состояниях. 

Лимфа как внутренняя среда организма: количество, 

состав, основные свойства и функции, 

лимфообразование 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Функциональная организация сердечно-сосудистой 

системы. Основные функции системы 

кровообращения. Физиологическое значение кругов 

кровообращения 

Сердце. Функциональные особенности и свойства 

сердечной мышцы (автоматия, возбудимость, 

проводимость и сократимость). Автоматия и 

проводящая система сердца. Электрические явления в 

сердце. Электрокардиограмма (ЭКГ). Сократительная 

деятельность сердца. Закон «все или ничего». 

Метаболизм и кровоснабжения сердца. Фазовая 

структура сердечного цикла. Показатели деятельности 

сердца. Зависимость частоты сердечных сокращений 

(ЧСС) от мощности циклической работы, величины и 

продолжительности статических усилий, объема 

активной мышечной массы. Систолический (ударный) 

объем крови (УОК), минутный объем крови (МОК) 

объем циркулирующей и депонированной крови. 

Зависимость изменений УОК и МОК от мощности 

мышечной работы. Особенности изменений УОК и 

МОК при статической работе. Влияние на ЧСС, УОК и 
МОК положения тела в пространстве. Внутри и 

внесердечные (нервные и гуморальные) механизмы 

регуляции работы сердца в покое и при работе. 
 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов  

 Функциональная организация сосудистой системы. 

Функции артериальных и венозных сосудов. 

Гемодинамика. Биофизические основы гемодинамики. 

Артериальное давление (АД) и факторы, его 

определяющие, сосудистое сопротивление кровотоку. 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 
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Объемная и линейная скорости кровотока. Движение 

крови по артериям и венам, факторы его 

определяющие. Микроциркуляция. Капилляры и их 

типы. Обмен газов, жидкости и веществ через стенку 

капилляров. Тонус сосудов и механизмы его 

регуляции. Физиологические и биофизические 

механизмы регуляции движения крови по сосудам. 

Механизмы местной, нервной и гуморальной 

регуляции деятельности различных звеньев сердечно-

сосудистой системы. Физиологические механизмы 

кровоснабжения скелетных мышц и других органов и 

тканей. Основные показатели гемодинамики при 

мышечной работе. Рабочая гиперемия и ее механизмы. 

Факторы, определяющие величину кровоснабжения 

активных мышц. Кровоснабжение скелетных мышц 

при динамической работе и статических усилиях. 

Перераспределение кровотока при мышечной работе 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 Особенности регуляции кровообращения при 

мышечной работе. Механизмы регуляции 

лимфообращения в покое и мышечной деятельности. 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

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

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры) 

Вопросы к обсуждению: 

Понятие о системе крови. Кроветворение. Состав и объем крови. Функции крови. 

Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, их строение и функции. 

Гемоглобин и гематокрит крови. Осмотическая устойчивость эритроцитов. Лейкоцитарная 

формула. Физиологический лейкоцитоз. Скорость оседания эритроцитов. Физико-химические 

свойства плазмы крови: удельный вес, гематокрит, осмотическое давление, КОС, буферные 

системы крови, коллоидные и суспензионные свойства, вязкость. Группы крови. Резус-фактор. 

Свертывание крови. Нервная и гуморальная регуляция системы крови. Изменения крови при 

мышечной деятельности: истинный и ложный эритроцитоз, эритропения, миогенный 

лейкоцитоз и его фазы, миогенный тромбоцитоз. Изменение показателей периферической 

крови при различных функциональных состояниях. Лимфа как внутренняя среда организма: 

количество, состав, основные свойства и функции, лимфообразование. 

 

Функциональные особенности и свойства сердечной мышцы (автоматия, возбудимость, 
проводимость и сократимость). Автоматия и проводящая система сердца. Электрические 

явления в сердце. Электрокардиограмма (ЭКГ). Сократительная деятельность сердца. Закон 

«все или ничего». Метаболизм и кровоснабжения сердца. Фазовая структура сердечного 

цикла. Показатели деятельности сердца. Зависимость частоты сердечных сокращений (ЧСС) 

от мощности циклической работы, величины и продолжительности статических усилий, 

объема активной мышечной массы. Систолический (ударный) объем крови (УОК), минутный 

объем крови (МОК) объем циркулирующей и депонированной крови. Зависимость изменений 

УОК и МОК от мощности мышечной работы. Особенности изменений УОК и МОК при 

статической работе. Влияние на ЧСС, УОК и МОК положения тела в пространстве. Внутри и 
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внесердечные (нервные и гуморальные) механизмы регуляции работы сердца в покое и при 

работе. 

Функциональная организация сосудистой системы. Функции артериальных и венозных 

сосудов. Гемодинамика. Биофизические основы гемодинамики. Артериальное давление (АД) 

и факторы, его определяющие, сосудистое сопротивление кровотоку. Объемная и линейная 

скорости кровотока. Движение крови по артериям и венам, факторы его определяющие. 

Микроциркуляция. Капилляры и их типы. Обмен газов, жидкости и веществ через стенку 

капилляров. Тонус сосудов и механизмы его регуляции. Физиологические и биофизические 

механизмы регуляции движения крови по сосудам. Механизмы местной, нервной и 

гуморальной регуляции деятельности различных звеньев сердечно-сосудистой системы. 

Физиологические механизмы кровоснабжения скелетных мышц и других органов и тканей. 

Основные показатели гемодинамики при мышечной работе. Рабочая гиперемия и ее 

механизмы. Факторы, определяющие величину кровоснабжения активных мышц. 

Кровоснабжение скелетных мышц при динамической работе и статических усилиях. 

Перераспределение кровотока при мышечной работе. 

Особенности регуляции кровообращения при мышечной работе. Механизмы регуляции 

лимфообращения в покое и мышечной деятельности. 

Практические задания: 

Задание 1. Изучение методов измерения артериального давления 

Задание 2. Ритм сердца и факторы, влияющие на него 

Задание 3. Определение длительности сердечного цикла у человека по пульсу.  

 

           Задание 4. Измерить артериального давления способом Короткова. 

Задание 5. Произвести функциональные пробы на реактивность сердечно-сосудистой 

системы. 

Задание 6. Заполнить таблицу для записи результатов 

Таблица 1 

Артерия ЧСС 

височная  

лучевая  

сонная  

бедренная  

 

 Таблица 2 

Результаты измерения артериального давления методом Короткова 

Показатели Результат 

СД  

ДД  

ПД  

Норма СД по формулам  

Норма ДД по формулам  

СКД  

Таблица 3 

Результаты измерения исследования ССС на функциональную реактивность 

показатели покой После работы через 

ЧСС  0' 1’ 2’ 3’ 4’  5’  

АД         
 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Выполнить и оформить  задание согласно заданным параметрам практической работы 
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1. Учебная дисциплина. Анатомо-физиологические основы адаптивной физической 

культуры 

2. Тема практического (семинарского) занятия. 3.1. Функции дыхания. Функции пищеварения. 

Выделение. 

3. Цели занятия. Сформировать представление о физиологических особенностях дыхания и его 

функциях, газообмена в легких, пищеварения и выделения. 
4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Дыхание и его функции. Этапы газообмена в 

организме. Вентиляция легких. Механизм вдоха и 

выдоха. Дыхательный цикл и его изменения 

(гиперппое, тахипное, полипное, диспное). Легочные 

объемы и емкости. Должные и фактические величины. 

Легочная вентиляция и её компоненты в условиях 

покоя и при мышечной работе у людей различного 

уровня физической подготовленности. 

Функциональное «мертвое» пространство. 

Альвеолярная вентиляция. Кислородная стоимость 

(работа) дыхания.  

Газообмен в легких. Газовый состав 

атмосферного, альвеолярного и выдыхаемого воздуха. 

Величины парциального давления газов в легких и 

напряжения газов в артериальной, венозной крови и 

тканях. Диффузия как механизм обмена газов в легких 

и тканях. Диффузионная способность легких для 

кислорода и углекислого газа.  
 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 

Транспорт кислорода кровью. Кислородная 

емкость крови. Оксигемоглобин и факторы, 

определяющие скорость его диссоциации. Понятие о 

сдвиге кривой диссоциации оксигемоглобина вправо 

(эффект Бора). Артериально-венозная разность по 

кислороду, коэффициент использования кислорода. 

Транспорт СО2 кровью. Роль карбоангидразы; 

факторы, влияющие на выделение СО2. 

Регуляция дыхания. Понятие о газовом гомеостазе 

организма. Типы регуляции дыхания. Дыхательный 

центр и его отделы (И.М. Сеченов, Н.А. Миславский). 

Регуляция деятельности дыхательного центра. 

Функции Периферических (артериальных) и 

центральных (медуллярных) хеморецепторов. Влияние 

на дыхательный центр с механорецепторов 

работающих мышц и периферических рецепторов. 

Роль коры больших полушарий головного мозга в 

регуляции дыхания. Произвольная регуляция дыхания. 

Рефлексы саморегуляции дыхания. Особенности 

механизмов регуляции дыхания при мышечной работе. 
 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов  
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Общая характеристика основных 

пищеварительных процессов. Работы И. П. Павлова и 

его школы в исследовании физиологии пищеварения. 

Методы исследования функций желудочно-кишечного 

тракта. Пищеварение в различных отделах 

пищеварительного тракта: в полости рта, желудке, 12-

перстной кишке, тонком и толстом кишечнике Состав 

и свойства пищеварительных соков, их основные 

ферменты. Полостное и пристеночное пищеварение 

Секреторная, моторная и гормональная функции 

желудочно-кишечного тракта. Роль поджелудочной 

железы и печени в пищеварении. Всасывание 

продуктов переваривания пищи. Регуляция 

пищеварения в различных отделах желудочно-

кишечного тракта. Влияние мышечной деятельности на 

пищеварение. 

 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Общая характеристика выделительных 

процессов. Выделительная функция кожи (потовые и 

сальные железы), легких и желудочно-кишечного 

тракта. Основные функции почек и методы их 

исследования. Нефрон как структурно-функциональная 

единица почек. Особенности кровообращения в 

почках. Юкстамедуллярные нефроны. Процесс 

мочеобразования: клубочковая фильтрация, 

канальцевая реабсорбция и секреция. Регуляция 

мочеобразования. Количество, состав и свойства мочи. 

Мочевыведение и мочеиспускание. Влияние мышечной 

деятельности на функции выделения. 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

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

Введение.Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла 

практической работы и её структуры) 

Вопросы к обсуждению 
Дыхание и его функции. Этапы газообмена в организме. Вентиляция легких. Механизм 

вдоха и выдоха. Дыхательный цикл и его изменения (гиперппое, тахипное, полипное, 

диспное). Легочные объемы и емкости. Должные и фактические величины. Легочная 

вентиляция и её компоненты в условиях покоя и при мышечной работе у людей различного 

уровня физической подготовленности. Функциональное «мертвое» пространство. 

Альвеолярная вентиляция. Кислородная стоимость (работа) дыхания.  

Газообмен в легких. Газовый состав атмосферного, альвеолярного и выдыхаемого 

воздуха. Величины парциального давления газов в легких и напряжения газов в артериальной, 
венозной крови и тканях. Диффузия как механизм обмена газов в легких и тканях. 

Диффузионная способность легких для кислорода и углекислого газа.  

Транспорт кислорода кровью. Кислородная емкость крови. Оксигемоглобин и факторы, 

определяющие скорость его диссоциации. Понятие о сдвиге кривой диссоциации 

оксигемоглобина вправо (эффект Бора). Артериально-венозная разность по кислороду, 

коэффициент использования кислорода. Транспорт СО2 кровью. Роль карбоангидразы; 

факторы, влияющие на выделение СО2. Регуляция дыхания. Понятие о газовом гомеостазе 
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организма. Типы регуляции дыхания. Дыхательный центр и его отделы (И.М. Сеченов, Н.А. 

Миславский). Регуляция деятельности дыхательного центра. Функции Периферических 

(артериальных) и центральных (медуллярных) хеморецепторов. Влияние на дыхательный 

центр с механорецепторов работающих мышц и периферических рецепторов. Роль коры 

больших полушарий головного мозга в регуляции дыхания. Произвольная регуляция дыхания. 

Рефлексы саморегуляции дыхания. Особенности механизмов регуляции дыхания при 

мышечной работе. Общая характеристика основных пищеварительных процессов. Работы И. 

П. Павлова и его школы в исследовании физиологии пищеварения. Методы исследования 

функций желудочно-кишечного тракта. Пищеварение в различных отделах пищеварительного 

тракта: в полости рта, желудке, 12-перстной кишке, тонком и толстом кишечнике Состав и 

свойства пищеварительных соков, их основные ферменты. Полостное и пристеночное 

пищеварение. Секреторная, моторная и гормональная функции желудочно-кишечного тракта. 

Роль поджелудочной железы и печени в пищеварении. Всасывание продуктов переваривания 

пищи. Регуляция пищеварения в различных отделах желудочно-кишечного тракта. Влияние 

мышечной деятельности на пищеварение. 

Общая характеристика выделительных процессов. Выделительная функция кожи 

(потовые и сальные железы), легких и желудочно-кишечного тракта. Основные функции 

почек и методы их исследования. Нефрон как структурно-функциональная единица почек. 

Особенности кровообращения в почках. Юкстамедуллярные нефроны. Процесс 

мочеобразования: клубочковая фильтрация, канальцевая реабсорбция и секреция. Регуляция 

мочеобразования. Количество, состав и свойства мочи. Мочевыведение и мочеиспускание. 

Влияние мышечной деятельности на функции выделения. 

 

 

 Практические задания: 

Зарисовать на листе А4 дыхательный цикл 

Спирометрия 

Зарисовать на листе А4 процесс переваривания пищи на каждом этапе. 

Зарисовать дыхательный цикл. 

Зарисовать любую из патологий функционирования дыхательной  системы 

Зарисовать схему влияния мышечной деятельности на все указанные в теме системы. На 

основе конкретных примеров провести сравнительный анализ по выделительным процессам 
Зарисовать на листе А4 нефрон, процесс мочеобразования 

 

1.Проанализировать состояние дыхательной системы студента.  

2. Сравнить показатели вентиляции легких в покое и динамической нагрузке. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Выполнить доклад используя наглядное оформление на листе формата А4 с примерами 

и схемами. 

Выполнить задание согласно цели практической работы 

 

1. Учебная дисциплина. Анатомо-физиологические основы адаптивной физической 

культуры 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 3.2. Обмен веществ и энергии. 

Теплообмен. Железы внутренней секреции. 

3. Цели занятия. Сформировать представление о взаимосвязи обмена веществ и 

энергии, ассимиляции и диссимиляции, анаболизме и катаболизме. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ Содержание (кратко) Методы и средства 
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п/п обучения 
1 

Взаимосвязь обмена веществ и энергии. Ассимиляция 

и диссимиляция, анаболизм и катаболизм. Роль белков в 

организме. Азотистый баланс. Пластическое обеспечение 

функций. Белковый обмен во время мышечной работы и 

восстановления. Регуляция белкового обмена. 

Роль жиров в организме. Особенности превращения 

жиров в организме. Мобилизация и использование 

свободных жирных кислот в энергообеспечении работы 

мышц. Регуляция жирового обмена.  

Роль углеводов в организме Особенности превращения 

жиров в организме. Регуляция уровня глюкозы в крови и 

регуляция углеводного обмена. Углеводный обмен при 

мышечной работе. Соотношение углеводного и жирового 

обменов во время мышечной работы.  

Обмен воды и минеральных веществ. Значение и 

распределение воды в организме. Обмен воды при 

мышечной работе. Влияние дегидратации на 

работоспособность. Минеральный обмен. Особенности 

минерального обмена при мышечной работе. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Обмен энергии. Энергетический баланс организма. 

Основной обмен. Добавочный расход энергии. Суточные 

энергозатраты при различных видах деятельности. 

Источники энергии и способы её освобождения в организме. 

Прямая и непрямая калориметрия. Калорический эквивалент 

кислорода. Энергетический обмен при мышечной работе. 

Кислородный запрос, потребление кислорода и кислородный 

долг. Энергетическая стоимость разных видов мышечной 

деятельности. Коэффициент полезного действия 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Понятие о температурном гомеостазе и тепловом 

балансе организма. Механизмы теплопродукции 

(химическая терморегуляция). Первичное и вторичное 

тепло. Механизмы теплоотдачи (физическая 

терморегуляция). Теплоизлучение, теплопроведение, 

конвекция и испарение. Работа потовых желез и их роль в 

теплоотдаче. Дегидратация организма. Температурные 

«ядро» и «оболочка» тела. Факторы, определяющие 

колебания температуры «ядра» и «оболочки». Способы 

измерения температуры тела.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Регуляция температуры тела человека. Восприятие и 

анализ температуры тела и внешней среды. Нервные центры. 

Исполнительные органы системы терморегуляции. Рабочая 

гипертермия, ее механизмы и закономерности. Теплообмен 

при различных видах мышечной деятельности и влияние на 

него условий внешней среды (температура, влажность). 

Адаптация организма к изменениям температуры внешней 
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среды. 
 

 Функции желез внутренней секреции (эндокринных 

желез) и их роль в регуляции функций организма в покое и 

при мышечной деятельности. Гормоны, их свойства. Виды и 

механизм действия гормонов. Основные методы 

исследования: удаление эндокринных желез в эксперименте, 

блокада и стимуляция их функций, введение гормонов. 

Эндокринная система организма и регуляция её 

деятельности (гипофизарный и парагипофизарный пути 

регуляции). Функции гормонов передней, средней и задней 

доли гипофиза. Роль гормонов гипофиза в регуляции 

деятельности других желез внутренней секреции. 

Функции гормонов надпочечников. Гормоны мозгового слоя 

(адреналин и норадреналин), их связь с симпатической 

нервной системой. Гормоны коркового слоя: 

минералокортикоиды и глюкокортикоиды. Их роль в 

процессах срочной и долговременной адаптации организма к 

экстремальным факторам. Общий адаптационный синдром, 

его стадии. Стресс и адаптация. Роль желез внутренней 

секреции в формировании системно-структурного следа  

при переходе срочных адаптивных реакций в 

долговременные Эндокринные функции половых желез и их 

роль в развитии физических качеств. Вредность 

использования анаболических стероидов. 

Функции гормонов щитовидной железы. Ее гипо- и 

гиперфункция. Влияние на энергетический обмен и связь с 

симпатической нервной системой. Роль в процессах 

терморегуляции. Эндокринные функции поджелудочной 

железы. 

 

 

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

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла практической 

работы и её структуры) 

Вопросы к обсуждению: 

 Взаимосвязь обмена веществ и энергии. Ассимиляция и диссимиляция, анаболизм и 

катаболизм. Роль белков в организме. Азотистый баланс. Пластическое обеспечение функций. 

Белковый обмен во время мышечной работы и восстановления. Регуляция белкового обмена. 

Роль жиров в организме. Особенности превращения жиров в организме. Мобилизация и 

использование свободных жирных кислот в энергообеспечении работы мышц. Регуляция 

жирового обмена.  

Роль углеводов в организме Особенности превращения жиров в организме. Регуляция 

уровня глюкозы в крови и регуляция углеводного обмена. Углеводный обмен при мышечной 

работе. Соотношение углеводного и жирового обменов во время мышечной работы.  

Постоянство температуры внутренней среды организма как необходимое условие 

нормального протекания метаболических процессов. Гомойотермия и пойкилотермия. 

Понятие о гетеротермии.Температура тела человека. Температурное «ядро» и «оболочка». 
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Колебания температуры тела. Методы ее измерения.Температура «комфорта». Понятие о 

гипотермии и гипертермии.Теплопродукция. Обмен веществ как источник образования тепла. 

Роль отдельных органов в теплопродукции.Теплоотдача. Способы отдачи тепла 

(теплопроведение, конвекция, излучение, испарение). Внутренний и наружный потоки 

энергии. Механизмы терморегуляции. Химическая и физическая терморегуляция. 

Эффекторные аппараты и эфферентые пути терморегуляции. Терморецепторы. Центр 

терморегуляции. Физиологические механизмы адаптации к холоду и теплу. Эндо- и 

экзопирогены. Физиологические основы гипотермии. 

Физиология эндокринной системы. Механизм действия гормонов. Гипоталамо-

гипофизарная система. Гормоны гипофиза, их роль и особенности секреции. Гормоны 

щитовидной железы, их роль и особенности секреции. Паращитовидные железы и их роль. 

Гормоны коркового слоя надпочечников, их роль в жизнедеятельности организма и в 

долговременной адаптации к физическим нагрузкам. Гормоны мозгового вещества 

надпочечников. Роль симпатоадреналовой системы в процессе срочной адаптации. Понятие об 

общем адаптационном синдроме, его стадии. Роль желез внутренней секреции в адаптации к 

физическим нагрузкам и другим факторам среды. Гомоны половых желез и их роль в 

жизнедеятельности организма. Влияние половых гормонов на белковый обмен 

 

Практические задания:  

 

В соответствии с теоретическим материалами составить схемы «Функции гормонов 

передней, средней и задней доли гипофиза. Роль гормонов гипофиза в регуляции деятельности 

других желез внутренней секреции», выполнить моделирование надпочечников. Гормоны 

мозгового слоя (адреналин и норадреналин), их связь с симпатической нервной системой. 

Гормоны коркового слоя: минералокортикоиды и глюкокортикоиды», с помощью пластилина 

и зарисовки изобразить щитовидную железу, поджелудочную железу. Зарисовать строение 

половых желез. 

Схематично, иллюстративно и письменно ответить на следующие вопросы: 

Гуморальная регуляция физиологических функций. Классификация гуморальных агентов и 

эндокринных желез. Биохимическая природа гормонов. Механизм их восприятия и действия. 

Основные аспекты гуморальных влияний. Регуляция выработки гормонов. Контуры 

саморегуляции, принцип “плюс - минус взаимодействие”. Методы исследования желез 

внутренней секреции. Гипофиз, его строение. Передняя доля гипофиза и его гормоны. 

Промежуточная и задняя доли гипофиза, их гормоны. Щитовидная и паращитовидная железы. 

Их гормоны и регуляция деятельности. Внутренняя секреция поджелудочной железы, ее 

гормоны и регуляция их выработки. Мозговое вещество надпочечников, его гормоны и 

регуляция их продукции. Корковое вещество надпочечников, его участие в 

приспособительных реакциях организма. Реакция “стресс”, его фазы и значения. Внутренняя 

секреция половых желез. Изменения в организме при их недостаточности. Место образования 

половых гормонов и регуляция их продукции. Половое созревание человека. Женский 

половой цикл. Гормональные изменения после оплодотворения. Гормоны плаценты эпифиза. 

Тканевые гормоны. Собственные гормоны ЖКТ. Межклеточные связи в организме. 

Креаторные взаимодействия. Какие гормоны вырабатываются в передней доле гипофиза? Как 

изменяется секреция гонадотропных гормонов при возрастании количества половых гормонов 

в крови?  Гормоны щитовидной железы, синтез, влияние на метаболические процессы.  

Гормон роста и действие его на обмен веществ в организме. Поджелудочная железа и ее 

гормоны. Роль инсулина в регуляции обмена углеводов.. Гормональная регуляция 

минерального обмена. 

 

1. Роль белков в организме. Биологическая сущность патологии белкового обмена. 2. Виды 

белковой недостаточности. 3. Причины и характеристика общей белковой недостаточности. 4. 
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Причины и характеристика избирательной белковой недостаточности. 5. Роль желудка и 

поджелудочной железы в усвоении белка. 6. Роль кишечника в усвоении белка. 7. Патогенез 

нарушений усвоения белков при энтероколитах 8. Что такое «сбалансированность» и «дисбаланс» 

аминокислот? 9. Последствия аминокислотного дисбаланса в крови. 10. Влияние СТГ, АКТГ, 

глюкокортикоидов на белковый обмен. 11. Влияние половых гормонов, инсулина и гормонов 

щитовидной железы на белковый обмен. 12. Виды белкового синтеза и их нарушения. 13. 

Характеристика межуточного обмена белков. 14. Нарушение межуточного обмена аминокислот, 

причины и проявления. 15. Патология конечного этапа белкового обмена (нарушение образования 

мочевины). 16. Виды гиперазотемий, их причины. 17. Патология обмена растворимых белков 

(плазменных белков). 18. Что такое «диспротеинемия», виды, причины и проявления? 19. Роль печени 

и почек в обмене плазменных белков и его нарушениях. 20. Что такое амилоидоз и каковы механизмы 

его развития 

Нарушения углеводного обмена Нарушения утилизации глюкозы клетками Усиление 

глюконеогенеза Активация полиольного пути распада глюкозы. Нарушения липидного обмена 

Нарушения биосинтеза ТАГ Усиление липолиза Увеличение образования кетоновых тел 

Интенсификация биосинтеза холестерина 

Решение задач по расчету энергетических затрат в организме. 

 Задача 1. Определение своего основного обмена: а) по массе тела: Р кг × 4,185 кДж × 24 ч; б) 

по поверхности тела: S м 2 × 4.185 кДж × 940; в) по таблицам роста, пола, массы тела и 

возраста.  

Задача 2. За 20 мин испытуемый вздохнул и выдохнул 240 л воздуха, в котором содержится 

4.03 % углекислого газа и 16,9% кислорода. Определить суточный обмен этого человека.  

Задача 3. За 30 мин пребывания человека в калориметре температура 40 л воды повысилась с 

20 до 21 °С. Определить суточный обмен этого человека.  

Задача 4. За 1 сутки испытуемый принял с пищей 430 г углеводов, 110 г белков и 100 г жира. 

Определить калорическую ценность этих продуктов. 

 Задача 5. За 1 сутки с мочой выделено 20 г азота в виде мочевины и мочевой кислоты. 

Определить суточный обмен этого человека. Задача 6. Обмен за 1 сутки равен 15000 кДж, 

дыхательный коэффициент -0,9. Какая часть тепла вырабатывается за счет жира и углеводов?  

 

1. Произвести расчет основного обмена по таблицам 

2. Вычислить величины основного обмена по формулам 

3. Определить процентного отклонения величины основного обмена от нормы по методу 

Рида 

4. Рассчитать должных значений минутного объема кровообращения (ДМОК), минутного 

объема дыхания (ДМОД) и жизненной емкости легких (ДЖЕЛ) по величине основного 

обмена 

5. Произвести термометрию различных участков тела 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Выполнить задание согласно цели практической работы 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

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

разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

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

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

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

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

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

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1.  Общие закономерности и регуляция обмена веществ в организме 

человека 

Тема 1. Химический состав 

организма человека. Общие 

закономерности и 

регуляция обмена веществ 

в организме человека. 

Химические элементы, молекулы и ионы, входящие в состав 

организма человека, их содержание и функции. Уровни 

структурной организации химических соединений живых 

организмов. Понятие об обмене веществ организма с внешней 

средой. Обмен веществ и энергии - основа всех биологических 

функций. Ассимиляция и диссимиляция, анаболизм и 

катаболизм, их взаимосвязь. Амфиболические превращения. 

Понятие о функциональном и пластическом обмене, обмене с 

внешней средой и промежуточном обмене. 

 Особенности протекания обменных процессов в 

различных состояниях организма: относительного покоя, 

активной деятельности, отдыха после работы. Зависимость 

обмена веществ от возраста, особенностей питания, других 
факторов. Изменение обменных процессов под влиянием 

факторов внешней среды как основа биохимической адаптации 

организма к условиям существования. 

 Общие принципы регуляции обмена веществ. Механизмы 

деятельности важнейших регуляторных систем организма: 

системы дифференцировки клеток, системы клеточной 

авторегуляции, эндокринной системы, нервной системы. 

Взаимосвязь обменных процессов с клеточными структурами. 
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Тема 2. Биокатализ Ферменты как биологические катализаторы, их роль в 

процессах обмена веществ. Белковая природа ферментов. 

Ферменты - протеины и ферменты - протеиды. Апофермент и 

кофермент. Каталитические и регуляторные центры ферментов. 

Специфичность действия ферментов. Свойства ферментов как 

биокатализаторов: термолабильность, температурный оптимум, 

влияние активной реакции среды на активность ферментов, 

активация и ингибирование ферментов. 

    Биохимические механизмы действия ферментов. 

Образование ферментных комплексов. Понятие об 

изоферментах. Общие представления о классификации 

ферментов. 

    Витамины, определение понятия. Классификация 

витаминов. Важнейшие представители водо- и 

жирорастворимых витаминов, общие представления об их 

химическом строении. Биохимические механизмы участия 

витаминов в обеспечении обменных процессов. Роль витаминов 

в образовании коферментов. Биологическая роль и пищевые 

источники водорастворимых и жирорастворимых витаминов. 

Понятие о гиповитаминозе, авитаминозе и гипервитаминозе. 

 

Тема 3. Биоэнергетика Взаимосвязь обмена веществ и обмена энергии. 

Приложение законов термодинамики к обмену энергии в живых 

организмах. Организм как открытая система. 

Источники энергии организма человека, их 

характеристика. Биологическое окисление основной путь 

освобождения энергии в живых организмах. Понятие об 

аэробном и анаэробном окислении. Аэробное окисление как 

многоступенчатый процесс. Дыхательная цепь. Общие 

представления о химическом составе и строении ферментов 

биологического окисления. Кислород как акцептор электронов и 

протонов. Образование воды и перекиси водорода в процессах 

биологического окисления. 

Энергетический эффект биологического окисления: 

аккумуляция энергии в макроэргических связях и 

теплообразование. Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ), 

особенности ее химического строения, биологическая роль. 

Общие представления о механизмах окислительного 

фосфорилирования. Понятие о субстратном и медиаторном 

фосфорилировании. Свободное окисление. Зависимость степени 

сопряжения окисления с фосфорилированием от 

функционального состояния организма. 

 

РАЗДЕЛ 2. Обмен воды и минеральных соединений, белков, нуклеиновых 

кислот, углеводов, липидов. Биохимия мышц и мышечного сокращения 

Тема 4.Обмен воды и 

минеральных соединений 

Содержание, распределение между отдельными тканями 

и роль воды в организме человека. Важнейшие водно-

дисперсные системы организма: кровь, лимфа, протоплазма 

клеток, моча, слюна и др., их химический состав и биоло-

гическая роль. Потребность человека в воде и пути ее 

удовлетворения. Экзогенная вода. Образование эндогенной 
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воды в реакциях обмена веществ. Депонирование воды. 

Особенности транспорта воды через клеточные мембраны. 

Выделение воды из организма. Биохимические механизмы 

регуляции водного баланса организма. Жажда. Осмотическая 

природа истинной жажды. 

 Минеральные соединения организма человека, и 

содержание, распределение между отдельными тканями и роль в 

организме. Ионы, роль ионов в образовании клеточных структур 

и поддержании пространственной конфигурации молекул 

биополимеров. Ионная регуляция ферментативной активности. 

Участие ионов в образовании мембранного потенциала, 

регуляции осмотического давления и активной реакции 

жидкостных сред организма. 

Потребность организма человека в различных 

минеральных соединениях и ее изменение в зависимости от 

внешних условий и. функционального состояния. Особенности 

транспорта минеральных соединений и ионов. Выделение 

минеральных соединений с потом и мочой. Биохимические 

механизмы регуляции минерального обмена. 

 

Тема 5.Обмен углеводов Химические превращения углеводов в процессе 

пищеварения. Гидролиз ди- и полисахаридов. Ферменты, 

ускоряющие пищеварение углеводов, условия их действия. 

Механизмы транспорта продуктов пищеварения углеводов через 

клеточные мембраны, пути их использования в организме. 

Биосинтез и мобилизация гликогена в печени и других тканях, 

регуляция этих процессов. 

 Использование углеводов в качестве источника энергии. 

Анаэробный распад гликогена и глюкозы (гликолиз). Начальная 

активация углеводов в ходе гликолиза, окисление 

промежуточных продуктов гликолиза и аккумулирование 

энергии в макроэргических связях, образование и устранение 

молочной кислоты. Энергетический эффект гликолиза. 

 Аэробная стадия превращений углеводов. Окислительное 

декарбоксилирование пировиноградной кислоты и образование 

ацетилкофермента А. Превращения ацетилкофермента А в 

цикле трикарбоновых кислот. Связь цикла трикарбоновых 

кислот с системой переноса водорода на кислород и ресинтеза 

АТФ. Энергетическая эффективность аэробного распада 

углеводов. Общие представления о пентозном цикле 

превращений углеводов и анаэробном образовании янтарной 

кислоты.  

Использование углеводов в пластических целях. 

Образование и роль в организме гетерополисахаридов. Общие 

представления о глюконеогенезе. 

 

Тема 6.Обмен липидов Превращения липидов в процессе пищеварения. 

Ступенчатый гидролиз липидов, ферменты, участвующие в этом 

процессе, условия их действия, конечные продукты 

пищеварения липидов. Роль желчных кислот в процессах 

пищеварения липидов и всасывания продуктов пищеварения. 

Синтез специфических липидов из продуктов пищеварения в 
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клетках кишечной стенки. Транспорт липидов по организму, 

депонирование липидов. Образование липопротеидов и их роль 

в организме. Роль печени в обмене липидов. 

 Использование жиров в качестве источника энергии. 

Мобилизация резервного жира. Липолиз и его регуляция. 

Транспорт глицерина и жирных кислот. Бета-окисление жирных 

кислот, образование ацетилкофермента А. Дальнейшие 

превращения ацетилкофермента А: превращения в цикле 

трикарбоновых кислот, участие в синтезе кетоновых тел и 

образовании холестерина. Использование кетоновых тел в 

качестве источника энергии. Энергетический эффект окисления 

жиров. Общие представления о синтезе жирных кислот из 

продуктов углеводного и белкового обмена, внутриклеточных 

превращениях фосфолипидов, гликолипидов, стероидов. 

 

Тема 7. Обмен белков и 

нуклеиновых кислот 

Химические превращения белков в процессе 

пищеварения. Ферменты, участвующие в этом процессе, 

условия их действия. Конечные продукты пищеварения белков. 

Превращения непереваренных белков. Понятие о 

метаболическом фонде аминокислот. Пути использования 

аминокислот в организме. 

 Внутриклеточный синтез белка. Роль нуклеиновых 

кислот в синтезе белка. ДНК как хранитель специфической 

информации о структуре белков. Биохимические основы 

генетического кода. Роль РНК в процессах считывания и 

реализации наследственной информации. Активация 

аминокислот при синтезе белка. Сборка белковых молекул в 

рибосомах. Возникновение пространственной структуры 

белковых молекул. Регуляция синтеза белка. 

 Катаболические превращения аминокислот. Реакции 

переаминирования, дезаминирования, декарбоксилирования. 

Образование заменимых аминокислот и биологически активных 

производных аминокислот. Связь превращений аминокислот с 

циклом трикарбоновых кислот. 

Образование аммиака при дезаминировании 

аминокислот и азотистых оснований. Транспорт аммиака. 

Орнитиновый цикл синтеза мочевины как главный путь 

устранения аммиака. Общие представления об обмене 

нуклеопротеидов и хромопротеидов. Образование мочевой 

кислоты. 

 

 

Тема 8. Биохимия мышц и 

мышечного сокращения 

Химический состав мышечной ткани. Содержание воды, 
белков, липидов, углеводов и минеральных соединений в 

мышечной ткани. Макроэргические соединения мышц, их 

концентрация и распределение в мышечном волокне. Важ-

нейшие белки мышц: миозин, актин, тропонин, тропомиозин, 

миоглобин, белки стромы, ядер, их важнейшие свойства, 

структурная организация и роль в мышечном волокне. 

Молекулярное строение миофибрилл. 

Последовательность химических реакций мышечного 

сокращения. Роль ацетилхолина, ионов кальция и модуляторных 
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белков в процессе мышечного сокращения. АТФ-азная 

активность миозина и ее роль в сократительной деятельности 

мышц. Взаимодействие актина и миозина в процессе 

сокращения. Химические реакции при расслаблении мышц. 

Роль АТФ в двухфазной мышечной деятельности. 

 Связь показателей механической производительности 

мышц с особенностями их химического состава и строения, 

особенностями молекулярного строения миофибрилл. 

 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

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

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

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 
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- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

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

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

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

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

осознанно он усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

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

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И РЕГУЛЯЦИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА 

Тема 1. Химический состав организма человека. Общие закономерности и 

регуляция обмена веществ в организме человека. 
 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Химические элементы, молекулы и ионы, входящие в состав организма человека, их 

содержание и функции.  

2. Уровни структурной организации химических соединений живых организмов.  

3. Понятие об обмене веществ организма с внешней средой.  

4. Обмен веществ и энергии - основа всех биологических функций.  

5. Ассимиляция и диссимиляция, анаболизм и катаболизм, их взаимосвязь.  

6. Амфиболические превращения.  

7. Понятие о функциональном и пластическом обмене, обмене с внешней средой и 

промежуточном обмене. 

8. Особенности протекания обменных процессов в различных состояниях организма: 

относительного покоя, активной деятельности, отдыха после работы.  

9. Зависимость обмена веществ от возраста, особенностей питания, других факторов.  

10. Изменение обменных процессов под влиянием факторов внешней среды как основа 

биохимической адаптации организма к условиям существования. 

11. Общие принципы регуляции обмена веществ.  

12. Механизмы деятельности важнейших регуляторных систем организма: системы 

дифференцировки клеток, системы клеточной авторегуляции, эндокринной системы, 

нервной системы. 

13. Взаимосвязь обменных процессов с клеточными структурами 

 

Тема 2. Биокатализ 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Ферменты как биологические катализаторы, их роль в процессах обмена веществ.  

2. Белковая природа ферментов.  

3. Ферменты - протеины и ферменты - протеиды.  

4. Апофермент и кофермент.  

5. Каталитические и регуляторные центры ферментов.  

6. Специфичность действия ферментов.  

7. Свойства ферментов как биокатализаторов: термолабильность, температурный 

оптимум, влияние активной реакции среды на активность ферментов, активация и 

ингибирование ферментов. 

8.  Биохимические механизмы действия ферментов.  

9. Образование ферментных комплексов.  

10. Понятие об изоферментах.  

11. Общие представления о классификации ферментов.  

12. Витамины, определение понятия. Классификация витаминов. 

13. Важнейшие представители водо- и жирорастворимых витаминов, общие 

представления об их химическом строении. 

14. Биохимические механизмы участия витаминов в обеспечении обменных процессов.  

15. Роль витаминов в образовании коферментов.  

16. жирорастворимых витаминов.  
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17. Понятие о гиповитаминозе, авитаминозе и гипервитаминозе. 

 

 

Тема 3. Биоэнергетика 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Аэробное окисление как многоступенчатый процесс.  

2. Дыхательная цепь.  

3. Химический состав и строение ферментов биологического окисления. 

4.  Кислород как акцептор электронов и протонов. Образование воды и перекиси 

водорода в процессах биологического окисления. 

5. Энергетический эффект биологического окисления: аккумуляция энергии в 

макроэргических связях и теплообразование.  

6. Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ), особенности ее химического строения, 

биологическая роль.  

7. Понятие о субстратном и медиаторном фосфорилировании. Свободное окисление.  

8. Зависимость степени сопряжения окисления с фосфорилированием от 

функционального состояния организма. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБМЕН ВОДЫ И МИНЕРАЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, БЕЛКОВ, 

НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ, УГЛЕВОДОВ, ЛИПИДОВ. БИОХИМИЯ МЫШЦ И 

МЫШЕЧНОГО СОКРАЩЕНИЯ 

 

 Тема 4. Обмен воды и минеральных соединений. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Потребность человека в воде и пути ее удовлетворения.  

2. Экзогенная вода. Образование эндогенной воды в реакциях обмена веществ.  

3. Депонирование воды.  

4. Особенности транспорта воды через клеточные мембраны.  

5. Выделение воды из организма. 

6.  Биохимические механизмы регуляции водного баланса организма.  

7. Жажда. Осмотическая природа истинной жажды. 

8. Минеральные соединения организма человека, и содержание, распределение между 

отдельными тканями и роль в организме.  

9. Ионы, роль ионов в образовании клеточных структур и поддержании пространственной 

конфигурации молекул биополимеров.  

10. Ионная регуляция ферментативной активности.  

11. Участие ионов в образовании мембранного потенциала, регуляции осмотического 

давления и активной реакции жидкостных сред организма. 

12. Потребность организма человека в различных минеральных соединениях и ее 

изменение в зависимости от внешних условий и. функционального состояния.  

13. Особенности транспорта минеральных соединений и ионов.  

14. Выделение минеральных соединений с потом и мочой.  

15. Биохимические механизмы регуляции минерального обмена. 
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Тема 5. Обмен углеводов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Химические превращения углеводов в процессе пищеварения. 

2. Использование углеводов в качестве источника энергии. 

3. Аэробная стадия превращений углеводов. 

4. Использование углеводов в пластических целях. 

5. Связь цикла трикарбоновых кислот с системой переноса водорода на кислород и 

ресинтеза АТФ.  

6. Энергетическая эффективность аэробного распада углеводов.  

7. Общие представления о пентозном цикле превращений углеводов и анаэробном 

образовании янтарной кислоты. 

8. Использование углеводов в пластических целях. Образование и роль в организме 

гетерополисахаридов. 

9. Биосинтез и мобилизация гликогена в печени и других тканях, регуляция этих 

процессов. 

10. Анаэробный распад гликогена и глюкозы (гликолиз). 

11. Превращения ацетилкофермента А в цикле трикарбоновых кислот.  

12. Общие представления о глюконеогенезе. 

13.Какие углеводы встречаются в важнейших продуктах питания? Какие из них 

подвергаются пищеварительным превращениям? 

14. Какие ферменты осуществляют гидролиз важнейших углеводов пищи? Какие условия 

необходимы для действия этих ферментов? 

15. Каковы пути использования в организме продуктов пищеварения углеводов? 

16. Как происходит синтез и распад гликогена в печени, мышцах и других органах, и 

тканях? Как регулируются эти процессы? 

17. Как осуществляются анаэробные превращения гликогена и глюкозы (гликолиз)? Как 

осуществляется ресинтез АТФ в ходе гликолиза? Какова энергетическая эффективность 

гликолиза? 

18. Какие превращения происходят в аэробной фазе углеводного обмена? 

19. Как превращения цикла трикарбоновых кислот (главного этапа аэробной фазы 

углеводного обмена) связаны с системой переноса протонов и электронов на кислород и 

ресинтеза АТФ? 

20.  Какова энергетическая эффективность аэробного окисления углеводов? 

21. Какие химические превращения происходят в процессе устранения образующейся в 

ходе гликолиза молочной кислоты? 

 

Тема 6. Обмен липидов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Превращения липидов в процессе пищеварения. 

2. Роль желчных кислот в процессах пищеварения липидов и всасывания продуктов 

пищеварения. 

3. Образование липопротеидов и их роль в организме. 

4. Использование жиров в качестве источника энергии. 

7. Бета-окисление жирных кислот, образование ацетилкофермента А. 

8. Синтез жирных кислот из продуктов углеводного и белкового обмена. 

9. Ступенчатый гидролиз липидов, конечные продукты пищеварения липидов. 

10. Липолиз и его регуляция. Транспорт глицерина и жирных кислот. 

11. Использование кетоновых тел в качестве источника энергии. 

12. Внутриклеточные превращения фосфолипидов, гликолипидов, стероидов. 
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13. Какие химические превращения совершаются с жирами и липоидами при их 

пищеварении? Какие при этом образуются промежуточные и конечные продукты 

пищеварения? 

14. Какую роль играют желчные кислоты в процессе пищеварения липидов и всасывания 

продуктов их пищеварения? Каковы биохимические механизмы этого влияния желчных 

кислот? 

15. Как и где происходит синтез специфических липидов из продуктов пищеварения? 

16. Как осуществляется транспорт и депонирование липидов в организме? 

17. Какие химические превращения происходят при мобилизации липидов? Как 

осуществляется регуляция этого процесса? 

18. Какие химические превращения происходят при бета-окислении жирных кислот? 

19. Какова энергетическая эффективность бета-окисления жирных кислот (на примере 

любой жирной кислоты)? 

20. Какие химические превращения происходят с глицерином, образующимся в процессе 

мобилизации жиров? 

21. В чем заключаются отличия в превращениях жиров, находящихся внутри клеток мышц 

и других органов, и тканей, и жиров, содержащихся в организменных жировых депо 

(подкожной жировой ткани, сальниках, брыжжейках и др.)? 

22.Каков химизм синтеза кетоновых тел? В каких условиях происходит усиление синтеза 

кетоновых тел? 

23. Каковы дальнейшие превращения кетоновых тел? 12. Каковы особенности обмена 

холестерина? 

 

Тема 7. Обмен белков и нуклеиновых кислот. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Внутриклеточный синтез белка.  

2. Роль нуклеиновых кислот в синтезе белка.  

3. ДНК как хранитель специфической информации о структуре белков.  

4. Биохимические основы генетического кода.  

5. Роль РНК в процессах считывания и реализации наследственной информации. 

6. Химические превращения белков в процессе пищеварения. 

7. Пути использования аминокислот в организме. 

8. Внутриклеточный синтез белка. 

9. Катаболические превращения аминокислот. 

10. Орнитиновый цикл синтеза мочевины. 

11. Образование мочевой кислоты 

12. Ферменты, участвующие в процессе превращения белков, условия их действия. 

13. Роль РНК в процессах считывания и реализации наследственной информации. 

14. Общие представления об обмене нуклеопротеидов и хромопротеидов. 

15. Какие химические превращения происходят с белками в процессе их пищеварения? 

16. Какие ферменты обеспечивают эти превращения и каковы условия их действия? 

17. Каковы биохимические механизмы защиты структурных белков пищеварительной 

системы от самопереваривания? 

18. Что понимается под метаболическим фондом аминокислот? Как он формируется и 

каковы пути его использования? 

19. Каковы основные этапы биосинтеза белков в клетках? Какие химические превращения 

происходят на каждом этапе биосинтеза? 

20. Каковы механизмы регуляции синтеза белков? 

21. Как происходят превращения и распад аминокислот в организме (реакции 

дезаминирования, декарбоксилирования, переаминирования). Какова роль этих 
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превращений в обеспечении жизнедеятельности организма? 

22. Как осуществляется временное и постоянное связывание аммиака, образующегося при 

дезаминирования аминокислот? Как происходит синтез мочевины из аммиака в печени 

и его устранение из организма? 

23. Какие конечные продукты обмена образуются при распаде азотистых оснований, 

входящих в состав мононуклеотидов и нуклеиновых кислот? 

 

 

Тема 8. Биохимия мышц и мышечного сокращения. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Химический состав мышечной ткани. 

2. Важнейшие белки мышц, их роль в мышечном волокне. 

3. Последовательность химических реакций мышечного сокращения. 

4. Химические реакции при расслаблении мышц. 

5. Связь показателей механической производительности мышц с особенностями их 

химического состава и строения. 

6. Макроэргические соединения мышц, их концентрация и распределение в мышечном 

волокне. 

7. Молекулярное строение миофибрилл. 

8. АТФ-азная активность миозина и ее роль в сократительной деятельности мышц. 

9. Роль АТФ в двухфазной мышечной деятельности. 

10. Каково содержание воды, белков, липидов, углеводов и минеральных соединений в 

мышечной ткани? 

11. Какие макроэргические соединения содержатся в мышечной ткани, какова их 

концентрация и локализация? 

12. Каково содержание, свойства, структурная организация и роль важнейших белков 

мышечной ткани: миозина, актина, тропонина, тропомиозина, белков саркоплазмы, белков 

стромы, белков ядер? 

13. Каково молекулярное строение сократительных элементов мышечного волокна - 

миофибрилл? 

14. Какие химические реакции обеспечивают мышечное сокращение? 

15. Какие химические превращения происходят при расслаблении мышц? 

16. Какова роль АТФ в двухфазной мышечной деятельности? 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)
1
 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И РЕГУЛЯЦИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

 Тема 1. Химический состав организма человека. Общие закономерности и 

регуляция обмена веществ в организме человека 

Схемы, таблицы, наглядные пособия,  диаграммы 

 

 Тема 2. Биокатализ 

Схемы, таблицы, наглядные пособия,  диаграммы 

 

 Тема 3. Биоэнергетика 

                                                     

1
 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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Схемы, таблицы, наглядные пособия,  диаграммы 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБМЕН ВОДЫ И МИНЕРАЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, БЕЛКОВ, 

НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ, УГЛЕВОДОВ, ЛИПИДОВ. БИОХИМИЯ МЫШЦ И 

МЫШЕЧНОГО СОКРАЩЕНИЯ 

 

 Тема 4.Обмен воды и минеральных соединений 

Схемы, таблицы, наглядные пособия,  диаграммы 

 

 Тема 5.Обмен углеводов 

Схемы, таблицы, наглядные пособия,  диаграммы 

 

 Тема 6.Обмен липидов 

Схемы, таблицы, наглядные пособия,  диаграммы 

 

 Тема 7. Обмен белков и нуклеиновых кислот 

Схемы, таблицы, наглядные пособия,  диаграммы 

 

 Тема 8. Биохимия мышц и мышечного сокращения 

Схемы, таблицы, наглядные пособия,  диаграммы 

 

 

1.4. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Лабораторные занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Лабораторное занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких работ. 

Цель лабораторных занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

лабораторные занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 

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

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Биохимические основы адаптивной 

физической культуры» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

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

семинаров, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
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участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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



21  

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
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4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

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

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

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

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

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

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

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
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˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

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

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

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

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 
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дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 
науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 

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

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
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изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  
 

Критерии оценки лабораторного задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
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имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

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

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

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует 

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

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

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

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

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
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среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 
итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

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

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

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

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

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

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

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

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина. Биохимические основы адаптивной физической культуры. 

2. Раздел 1. Общие закономерности и регуляция обмена веществ в организме человека. 

Тема лекционного занятия. 1.  Химический состав организма человека. Общие 

закономерности и регуляция обмена веществ в организме человека. 

3. Цели занятия. Ознакомить с химическим составом организма человека. Общими 

закономерностями и регуляции обмена веществ в организме человека. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Химические элементы, молекулы и ионы, входящие в состав 

организма человека, их содержание и функции. Уровни 

структурной организации химических соединений живых 

организмов. Понятие об обмене веществ организма с 

внешней средой. Обмен веществ и энергии - основа всех 

биологических функций. Ассимиляция и диссимиляция, 

анаболизм и катаболизм, их взаимосвязь. Амфиболические 

превращения. Понятие о функциональном и пластическом 

обмене, обмене с внешней средой и промежуточном обмене. 

 Особенности протекания обменных процессов в 

различных состояниях организма: относительного покоя, 

активной деятельности, отдыха после работы. Зависимость 

обмена веществ от возраста, особенностей питания, других 

факторов. Изменение обменных процессов под влиянием 

факторов внешней среды как основа биохимической 

адаптации организма к условиям существования. 

 Общие принципы регуляции обмена веществ. 

Механизмы деятельности важнейших регуляторных систем 

организма: системы дифференцировки клеток, системы кле-

точной авторегуляции, эндокринной системы, нервной 

системы. Взаимосвязь обменных процессов с клеточными 

структурами. 
 

Опрос, оценка 

знаний студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Учебная дисциплина. Биохимические основы адаптивной физической культуры. 

2. Раздел 1. Общие закономерности и регуляция обмена веществ в организме человека.   

Тема лекционного занятия 2. Биокатализ. 

3. Цели занятия. Ознакомиться с процессом биокатализа.  
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4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Ферменты как биологические катализаторы, их роль в 

процессах обмена веществ. Белковая природа ферментов. 

Ферменты - протеины и ферменты - протеиды. Апофермент 

и кофермент. Каталитические и регуляторные центры 

ферментов. Специфичность действия ферментов. Свойства 

ферментов как биокатализаторов: термолабильность, 

температурный оптимум, влияние активной реакции среды 

на активность ферментов, активация и ингибирование 

ферментов. 

    Биохимические механизмы действия ферментов. 

Образование ферментных комплексов. Понятие об 

изоферментах. Общие представления о классификации 

ферментов. 

    Витамины, определение понятия. Классификация 

витаминов. Важнейшие представители водо- и 

жирорастворимых витаминов, общие представления об их 

химическом строении. Биохимические механизмы участия 

витаминов в обеспечении обменных процессов. Роль 

витаминов в образовании коферментов. Биологическая роль 

и пищевые источники водорастворимых и жирорастворимых 

витаминов. Понятие о гиповитаминозе, авитаминозе и 

гипервитаминозе. 

 

Опрос, оценка 

знаний студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

  

1. Учебная дисциплина. Биохимические основы адаптивной физической культуры. 

2. Раздел 1.  Общие закономерности и регуляция обмена веществ в организме человека. 

Тема лекционного занятия 3. Биоэнергетика.  

3. Цели занятия. Сформировать представление о биоэнергетике человека.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Взаимосвязь обмена веществ и обмена энергии. 

Приложение законов термодинамики к обмену энергии в 

живых организмах. Организм как открытая система. 

Источники энергии организма человека, их 

характеристика. Биологическое окисление основной путь 

освобождения энергии в живых организмах. Понятие об 

аэробном и анаэробном окислении. Аэробное окисление как 

многоступенчатый процесс. Дыхательная цепь. Общие 

представления о химическом составе и строении ферментов 

биологического окисления. Кислород как акцептор 

электронов и протонов. Образование воды и перекиси 

Опрос, оценка знаний 

студентов 



32  

водорода в процессах биологического окисления. 

Энергетический эффект биологического окисления: 

аккумуляция энергии в макроэргических связях и 

теплообразование. Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ), 

особенности ее химического строения, биологическая роль. 

Общие представления о механизмах окислительного 

фосфорилирования. Понятие о субстратном и медиаторном 

фосфорилировании. Свободное окисление. Зависимость 

степени сопряжения окисления с фосфорилированием от 

функционального состояния организма. 

 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры).   

 

1.Учебная дисциплина. Биохимические основы адаптивной физической культуры. 

2. Раздел 2. Обмен воды и минеральных соединений, белков, нуклеиновых кислот, углеводов, 

липидов. Биохимия мышц и мышечного сокращения.   

Тема лекционного занятия 4.  Обмен воды и минеральных соединений. 

4. Цель занятия. Сформировать представление об обмене  воды и минеральных соединений. 

5. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятие о системе крови. Кроветворение. Состав и 

объем крови. Функции крови. Форменные элементы 

крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, их 

строение и функции. Гемоглобин и гематокрит крови. 

Осмотическая устойчивость эритроцитов. 

Лейкоцитарная формула. Физиологический 

лейкоцитоз. Скорость оседания эритроцитов. Физико-

химические свойства плазмы крови: удельный вес, 

гематокрит, осмотическое давление, КОС, буферные 

системы крови, коллоидные и суспензионные свойства, 

вязкость. Группы крови. Резус-фактор. Свертывание 

крови. Нервная и гуморальная регуляция системы 

крови. Изменения крови при мышечной деятельности: 

истинный и ложный эритроцитоз, эритропения, 

миогенный лейкоцитоз и его фазы, миогенный 

тромбоцитоз. Изменение показателей периферической 

крови при различных функциональных состояниях. 

Лимфа как внутренняя среда организма: количество, 

состав, основные свойства и функции, 

лимфообразование 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. 

д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

6. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение.Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры 

 



33  

1.Учебная дисциплина. Биохимические основы адаптивной физической культуры. 

2. Раздел 2. Обмен воды и минеральных соединений, белков, нуклеиновых кислот, углеводов, 

липидов. Биохимия мышц и мышечного сокращения.   

Тема лекционного занятия 5. Обмен углеводов. 

3. Цель занятия. Сформировать представление об обмене углеводов.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Химические превращения углеводов в процессе 

пищеварения. Гидролиз ди- и полисахаридов. 

Ферменты, ускоряющие пищеварение углеводов, 

условия их действия. Механизмы транспорта 

продуктов пищеварения углеводов через клеточные 

мембраны, пути их использования в организме. 

Биосинтез и мобилизация гликогена в печени и других 

тканях, регуляция этих процессов. 

 Использование углеводов в качестве источника 

энергии. Анаэробный распад гликогена и глюкозы 

(гликолиз). Начальная активация углеводов в ходе 

гликолиза, окисление промежуточных продуктов 

гликолиза и аккумулирование энергии в 

макроэргических связях, образование и устранение 

молочной кислоты. Энергетический эффект гликолиза. 

 Аэробная стадия превращений углеводов. 

Окислительное декарбоксилирование пировиноградной 

кислоты и образование ацетилкофермента А. Пре-

вращения ацетилкофермента А в цикле трикарбоновых 

кислот. Связь цикла трикарбоновых кислот с системой 

переноса водорода на кислород и ресинтеза АТФ. 

Энергетическая эффективность аэробного распада 

углеводов. Общие представления о пентозном цикле 

превращений углеводов и анаэробном образовании 

янтарной кислоты.  

Использование углеводов в пластических 

целях. Образование и роль в организме 

гетерополисахаридов. Общие представления о 

глюконеогенезе. 

 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1.Учебная дисциплина. Биохимические основы адаптивной физической культуры. 

2. Раздел 2. Обмен воды и минеральных соединений, белков, нуклеиновых кислот, углеводов, 

липидов. Биохимия мышц и мышечного сокращения.   

Тема лекционного занятия 6. Обмен липидов.   

3. Цели занятия. Сформировать представление об обмене липидов.  

4. Структура лекционного занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Превращения липидов в процессе пищеварения. 

Ступенчатый гидролиз липидов, ферменты, участвующие в 

этом процессе, условия их действия, конечные продукты 

пищеварения липидов. Роль желчных кислот в процессах 

пищеварения липидов и всасывания продуктов 

пищеварения. Синтез специфических липидов из продуктов 

пищеварения в клетках кишечной стенки. Транспорт 

липидов по организму, депонирование липидов. 

Образование липопротеидов и их роль в организме. Роль 

печени в обмене липидов. 

 Использование жиров в качестве источника энергии. 

Мобилизация резервного жира. Липолиз и его регуляция. 

Транспорт глицерина и жирных кислот. Бета-окисление 

жирных кислот, образование ацетилкофермента А. Даль-

нейшие превращения ацетилкофермента А: превращения в 

цикле трикарбоновых кислот, участие в синтезе кетоновых 

тел и образовании холестерина. Использование кетоновых 

тел в качестве источника энергии. Энергетический эффект 

окисления жиров. Общие представления о синтезе жирных 

кислот из продуктов углеводного и белкового обмена, 

внутриклеточных превращениях фосфолипидов, 

гликолипидов, стероидов. 

 

Опрос, оценка 

знаний студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1.Учебная дисциплина. Биохимические основы адаптивной физической культуры. 

2. Раздел 2. Обмен воды и минеральных соединений, белков, нуклеиновых кислот, углеводов, 

липидов. Биохимия мышц и мышечного сокращения.   

Тема лекционного занятия 7. Обмен белков и нуклеиновых кислот.  

3. Цели занятия. Сформировать представление об обмене белков и нуклеиновых кислот.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1  Химические превращения белков в процессе 

пищеварения. Ферменты, участвующие в этом процессе, 

условия их действия. Конечные продукты пищеварения 

белков. Превращения непереваренных белков. Понятие о 

метаболическом фонде аминокислот. Пути использования 

аминокислот в организме. 

 Внутриклеточный синтез белка. Роль нуклеиновых 

кислот в синтезе белка. ДНК как хранитель специфической 

информации о структуре белков. Биохимические основы 

генетического кода. Роль РНК в процессах считывания и 

Опрос, оценка 

знаний студентов 
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реализации наследственной информации. Активация 

аминокислот при синтезе белка. Сборка белковых молекул в 

рибосомах. Возникновение пространственной структуры 

белковых молекул. Регуляция синтеза белка. 

 Катаболические превращения аминокислот. Реакции 

переаминирования, дезаминирования, декарбоксилирования. 

Образование заменимых аминокислот и биологически 

активных производных аминокислот. Связь превращений 

аминокислот с циклом трикарбоновых кислот. 

Образование аммиака при дезаминировании 

аминокислот и азотистых оснований. Транспорт аммиака. 

Орнитиновый цикл синтеза мочевины как главный путь 

устранения аммиака. Общие представления об обмене 

нуклеопротеидов и хромопротеидов. Образование мочевой 

кислоты. 

 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

 

1.Учебная дисциплина. Биохимические основы адаптивной физической культуры. 

2. Раздел 2. Обмен воды и минеральных соединений, белков, нуклеиновых кислот, углеводов, 

липидов. Биохимия мышц и мышечного сокращения.   

Тема лекционного занятия 8. Биохимия мышц и мышечного сокращения.  

3. Цели занятия. Сформировать представление о биохимии мышц и мышечного сокращения. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Химический состав мышечной ткани. Содержание 

воды, белков, липидов, углеводов и минеральных 

соединений в мышечной ткани. Макроэргические со-

единения мышц, их концентрация и распределение в 

мышечном волокне. Важнейшие белки мышц: миозин, 

актин, тропонин, тропомиозин, миоглобин, белки стромы, 

ядер, их важнейшие свойства, структурная организация и 

роль в мышечном волокне. Молекулярное строение 

миофибрилл. 

Последовательность химических реакций мышечного 

сокращения. Роль ацетилхолина, ионов кальция и 

модуляторных белков в процессе мышечного сокращения. 

АТФ-азная активность миозина и ее роль в сократительной 

деятельности мышц. Взаимодействие актина и миозина в 

процессе сокращения. Химические реакции при 

расслаблении мышц. Роль АТФ в двухфазной мышечной 

деятельности. 

 Связь показателей механической производительности 

мышц с особенностями их химического состава и строения, 

Опрос, оценка 

знаний студентов 
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особенностями молекулярного строения миофибрилл. 

  

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Учебная дисциплина. Биохимические основы адаптивной физической культуры. 

2. Тема практического (семинарского) занятия.  1.  Химический состав организма 

человека. Общие закономерности и регуляция обмена веществ в организме человека. 

3. Цели занятия. Ознакомить с химическим составом организма человека. Общими 

закономерностями и регуляции обмена веществ в организме человека. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Химические элементы, молекулы и ионы, входящие в состав 

организма человека, их содержание и функции. Уровни 

структурной организации химических соединений живых 

организмов. Понятие об обмене веществ организма с 

внешней средой. Обмен веществ и энергии - основа всех 

биологических функций. Ассимиляция и диссимиляция, 

анаболизм и катаболизм, их взаимосвязь. Амфиболические 

превращения. Понятие о функциональном и пластическом 

обмене, обмене с внешней средой и промежуточном обмене. 

 Особенности протекания обменных процессов в 

различных состояниях организма: относительного покоя, 

активной деятельности, отдыха после работы. Зависимость 

обмена веществ от возраста, особенностей питания, других 

факторов. Изменение обменных процессов под влиянием 

факторов внешней среды как основа биохимической 

адаптации организма к условиям существования. 

 Общие принципы регуляции обмена веществ. 

Механизмы деятельности важнейших регуляторных систем 

организма: системы дифференцировки клеток, системы кле-

точной авторегуляции, эндокринной системы, нервной 

системы. Взаимосвязь обменных процессов с клеточными 

структурами. 
 

Опрос, оценка 

знаний студентов 

 

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

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
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1. Тема практического (семинарского) занятия. Химический состав организма человека. 

Общие закономерности и регуляция обмена веществ в организме человека.  

 

Вопросы к обсуждению:  

 

1. Химические элементы, молекулы и ионы, входящие в состав организма человека, 

их содержание и функции.  

2. Уровни структурной организации химических соединений живых организмов.  

3. Понятие об обмене веществ организма с внешней средой.  

4. Обмен веществ и энергии - основа всех биологических функций.  

5. Ассимиляция и диссимиляция, анаболизм и катаболизм, их взаимосвязь.  

6. Амфиболические превращения.  

7. Понятие о функциональном и пластическом обмене, обмене с внешней средой и 

промежуточном обмене. 

8. Особенности протекания обменных процессов в различных состояниях организма: 

относительного покоя, активной деятельности, отдыха после работы.  

9. Зависимость обмена веществ от возраста, особенностей питания, других факторов.  

10. Изменение обменных процессов под влиянием факторов внешней среды как основа 

биохимической адаптации организма к условиям существования. 

11. Общие принципы регуляции обмена веществ.  

12. Механизмы деятельности важнейших регуляторных систем организма: системы 

дифференцировки клеток, системы клеточной авторегуляции, эндокринной 

системы, нервной системы. 

13. Взаимосвязь обменных процессов с клеточными структурами 

 

Темы докладов 

1. Обмен веществ и энергии - основа всех биологических функций.  

2. Ассимиляция и диссимиляция, анаболизм и катаболизм, их взаимосвязь.  

3. Амфиболические превращения.  

4. Понятие о функциональном и пластическом обмене, обмене с внешней средой и 

промежуточном обмене. 

5. Особенности протекания обменных процессов в различных состояниях организма: 

относительного покоя, активной деятельности, отдыха после работы.  

6. Зависимость обмена веществ от возраста, особенностей питания, других факторов.  

7. Изменение обменных процессов под влиянием факторов внешней среды как основа 

биохимической адаптации организма к условиям существования. 

8. Общие принципы регуляции обмена веществ.  

9. Механизмы деятельности важнейших регуляторных систем организма: системы 

дифференцировки клеток, системы клеточной авторегуляции, эндокринной системы, 

нервной системы. 

 

 

1. Учебная дисциплина. Биохимические основы адаптивной физической культуры. 

2. Тема практического (семинарского) занятия.  2. Биокатализ. 

3. Цели занятия. Ознакомиться с процессом биокатализа.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Ферменты как биологические катализаторы, их роль в 

процессах обмена веществ. Белковая природа ферментов. 

Опрос, оценка 

знаний студентов 
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Ферменты - протеины и ферменты - протеиды. Апофермент 

и кофермент. Каталитические и регуляторные центры 

ферментов. Специфичность действия ферментов. Свойства 

ферментов как биокатализаторов: термолабильность, 

температурный оптимум, влияние активной реакции среды 

на активность ферментов, активация и ингибирование 

ферментов. 

    Биохимические механизмы действия ферментов. 

Образование ферментных комплексов. Понятие об 

изоферментах. Общие представления о классификации 

ферментов. 

    Витамины, определение понятия. Классификация 

витаминов. Важнейшие представители водо- и 

жирорастворимых витаминов, общие представления об их 

химическом строении. Биохимические механизмы участия 

витаминов в обеспечении обменных процессов. Роль 

витаминов в образовании коферментов. Биологическая роль 

и пищевые источники водорастворимых и жирорастворимых 

витаминов. Понятие о гиповитаминозе, авитаминозе и 

гипервитаминозе. 

 

 

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

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия. Биокатализ. 

 

Вопросы к обсуждению:  

 

1.  Ферменты как биологические катализаторы, их роль в процессах обмена веществ.  

2. Белковая природа ферментов.  

3. Ферменты - протеины и ферменты - протеиды.  

4. Апофермент и кофермент.  

5. Каталитические и регуляторные центры ферментов.  

6. Специфичность действия ферментов.  

7. Свойства ферментов как биокатализаторов: термолабильность, температурный 

оптимум, влияние активной реакции среды на активность ферментов, активация и 

ингибирование ферментов. 

8. Биохимические механизмы действия ферментов.  

9. Образование ферментных комплексов.  

10. Понятие об изоферментах.  

11. Общие представления о классификации ферментов.  

12. Витамины, определение понятия. Классификация витаминов. 

13. Важнейшие представители водо- и жирорастворимых витаминов, общие 

представления об их химическом строении. 

14. Биохимические механизмы участия витаминов в обеспечении обменных процессов.  

15. Роль витаминов в образовании коферментов.  

16. жирорастворимых витаминов.  

17. Понятие о гиповитаминозе, авитаминозе и гипервитаминозе. 
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Темы докладов 

1. Ферменты как биологические катализаторы, их роль в процессах обмена веществ.  

2. Белковая природа ферментов. 

3. Важнейшие представители водо- и жирорастворимых витаминов, общие представления 

об их химическом строении. 

4. Биохимические механизмы участия витаминов в обеспечении обменных процессов.  

5. Роль витаминов в образовании коферментов.  

6. Жирорастворимые витамины.  

7. Понятие о гиповитаминозе, авитаминозе и гипервитаминозе. 

 

1. Учебная дисциплина. Биохимические основы адаптивной физической культуры. 

2. Тема практического (семинарского) занятия.  3. Биоэнергетика.  

3. Цели занятия. Сформировать представление о биоэнергетике человека.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Взаимосвязь обмена веществ и обмена энергии. 

Приложение законов термодинамики к обмену энергии в 

живых организмах. Организм как открытая система. 

Источники энергии организма человека, их 

характеристика. Биологическое окисление основной путь 

освобождения энергии в живых организмах. Понятие об 

аэробном и анаэробном окислении. Аэробное окисление как 

многоступенчатый процесс. Дыхательная цепь. Общие 

представления о химическом составе и строении ферментов 

биологического окисления. Кислород как акцептор 

электронов и протонов. Образование воды и перекиси 

водорода в процессах биологического окисления. 

Энергетический эффект биологического окисления: 

аккумуляция энергии в макроэргических связях и 

теплообразование. Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ), 

особенности ее химического строения, биологическая роль. 

Общие представления о механизмах окислительного 

фосфорилирования. Понятие о субстратном и медиаторном 

фосфорилировании. Свободное окисление. Зависимость 

степени сопряжения окисления с фосфорилированием от 

функционального состояния организма. 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

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

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия. Биоэнергетика. 
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Вопросы к обсуждению:  

 

1. Аэробное окисление как многоступенчатый процесс.  

2. Дыхательная цепь.  

3. Химический состав и строение ферментов биологического окисления. 

4.  Кислород как акцептор электронов и протонов. Образование воды и перекиси водорода 

в процессах биологического окисления. 

5. Энергетический эффект биологического окисления: аккумуляция энергии в 

макроэргических связях и теплообразование.  

6. Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ), особенности ее химического строения, 

биологическая роль.  

7. Понятие о субстратном и медиаторном фосфорилировании. Свободное окисление.  

8. Зависимость степени сопряжения окисления с фосфорилированием от функционального 

состояния организма. 

Темы докладов 

1. Химический состав и строение ферментов биологического окисления. 

2.  Кислород как акцептор электронов и протонов. Образование воды и перекиси 

водорода в процессах биологического окисления. 

3. Энергетический эффект биологического окисления: аккумуляция энергии в 

макроэргических связях и теплообразование.  

4. Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ), особенности ее химического строения, 

биологическая роль.  

5. Понятие о субстратном и медиаторном фосфорилировании. Свободное окисление.  

6. Зависимость степени сопряжения окисления с фосфорилированием от 

функционального состояния организма. 

 

 

1.Учебная дисциплина. Биохимические основы адаптивной физической культуры. 

2. Тема практического (семинарского) занятия. 4.  Обмен воды и минеральных соединений. 

3. Цель занятия. Сформировать представление об обмене  воды и минеральных соединений. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 
 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятие о системе крови. Кроветворение. Состав и 

объем крови. Функции крови. Форменные элементы 

крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, их 

строение и функции. Гемоглобин и гематокрит крови. 

Осмотическая устойчивость эритроцитов. 

Лейкоцитарная формула. Физиологический 

лейкоцитоз. Скорость оседания эритроцитов. Физико-

химические свойства плазмы крови: удельный вес, 

гематокрит, осмотическое давление, КОС, буферные 

системы крови, коллоидные и суспензионные свойства, 

вязкость. Группы крови. Резус-фактор. Свертывание 

крови. Нервная и гуморальная регуляция системы 

крови. Изменения крови при мышечной деятельности: 

истинный и ложный эритроцитоз, эритропения, 

миогенный лейкоцитоз и его фазы, миогенный 

тромбоцитоз. Изменение показателей периферической 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. 

д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
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крови при различных функциональных состояниях. 

Лимфа как внутренняя среда организма: количество, 

состав, основные свойства и функции, 

лимфообразование 

 

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

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

 1. Тема практического (семинарского) занятия. Обмен воды и минеральных 

соединений. 

 

Вопросы к обсуждению:  
 

1. Потребность человека в воде и пути ее удовлетворения.  

2. Экзогенная вода. Образование эндогенной воды в реакциях обмена веществ.  

3. Депонирование воды.  

4. Особенности транспорта воды через клеточные мембраны.  

5. Выделение воды из организма. 

6. Биохимические механизмы регуляции водного баланса организма.  

7. Жажда. Осмотическая природа истинной жажды. 

8. Минеральные соединения организма человека, и содержание, распределение между 

отдельными тканями и роль в организме.  

9. Ионы, роль ионов в образовании клеточных структур и поддержании пространственной 

конфигурации молекул биополимеров.  

10. Ионная регуляция ферментативной активности.  

11. Участие ионов в образовании мембранного потенциала, регуляции осмотического 

давления и активной реакции жидкостных сред организма. 

12. Потребность организма человека в различных минеральных соединениях и ее 

изменение в зависимости от внешних условий и. функционального состояния.  

13. Особенности транспорта минеральных соединений и ионов.  

14. Выделение минеральных соединений с потом и мочой.  

15. Биохимические механизмы регуляции минерального обмена. 

 

Темы докладов 

 

1. Минеральные соединения организма человека, и содержание, распределение между 

отдельными тканями и роль в организме.  

2. Ионы, роль ионов в образовании клеточных структур и поддержании пространственной 

конфигурации молекул биополимеров.  

3. Ионная регуляция ферментативной активности.  

4. Участие ионов в образовании мембранного потенциала, регуляции осмотического 

давления и активной реакции жидкостных сред организма. 

5. Потребность организма человека в различных минеральных соединениях и ее 

изменение в зависимости от внешних условий и. функционального состояния.  

6. Особенности транспорта минеральных соединений и ионов.  
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7. Выделение минеральных соединений с потом и мочой.  

8. Биохимические механизмы регуляции минерального обмена. 

 

1.Учебная дисциплина. Биохимические основы адаптивной физической культуры. 

2. Тема практического (семинарского) занятия 5. Обмен углеводов. 

3. Цель занятия. Сформировать представление об обмене углеводов.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Химические превращения углеводов в процессе 

пищеварения. Гидролиз ди- и полисахаридов. 

Ферменты, ускоряющие пищеварение углеводов, 

условия их действия. Механизмы транспорта 

продуктов пищеварения углеводов через клеточные 

мембраны, пути их использования в организме. 

Биосинтез и мобилизация гликогена в печени и других 

тканях, регуляция этих процессов. 

 Использование углеводов в качестве источника 

энергии. Анаэробный распад гликогена и глюкозы 

(гликолиз). Начальная активация углеводов в ходе 

гликолиза, окисление промежуточных продуктов 

гликолиза и аккумулирование энергии в 

макроэргических связях, образование и устранение 

молочной кислоты. Энергетический эффект гликолиза. 

 Аэробная стадия превращений углеводов. 

Окислительное декарбоксилирование пировиноградной 

кислоты и образование ацетилкофермента А. Пре-

вращения ацетилкофермента А в цикле трикарбоновых 

кислот. Связь цикла трикарбоновых кислот с системой 

переноса водорода на кислород и ресинтеза АТФ. 

Энергетическая эффективность аэробного распада 

углеводов. Общие представления о пентозном цикле 

превращений углеводов и анаэробном образовании 

янтарной кислоты.  

Использование углеводов в пластических 

целях. Образование и роль в организме 

гетерополисахаридов. Общие представления о 

глюконеогенезе. 

 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

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

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

 1. Тема практического (семинарского) занятия. Обмен углеводов. 

 

Вопросы к обсуждению:  
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1. Химические превращения углеводов в процессе пищеварения. 

2. Использование углеводов в качестве источника энергии. 

3. Аэробная стадия превращений углеводов. 

4. Использование углеводов в пластических целях. 

5. Связь цикла трикарбоновых кислот с системой переноса водорода на кислород и 

ресинтеза АТФ.  

6. Энергетическая эффективность аэробного распада углеводов.  

7. Общие представления о пентозном цикле превращений углеводов и анаэробном 

образовании янтарной кислоты. 

8. Использование углеводов в пластических целях. Образование и роль в организме 

гетерополисахаридов. 

9. Биосинтез и мобилизация гликогена в печени и других тканях, регуляция этих 

процессов. 

10. Анаэробный распад гликогена и глюкозы (гликолиз). 

11. Превращения ацетилкофермента А в цикле трикарбоновых кислот.  

12. Общие представления о глюконеогенезе. 

13. 13.Какие углеводы встречаются в важнейших продуктах питания? Какие из них 

подвергаются пищеварительным превращениям? 

14. Какие ферменты осуществляют гидролиз важнейших углеводов пищи? Какие условия 

необходимы для действия этих ферментов? 

15. Каковы пути использования в организме продуктов пищеварения углеводов? 

16. Как происходит синтез и распад гликогена в печени, мышцах и других органах, и 

тканях? Как регулируются эти процессы? 

17. Как осуществляются анаэробные превращения гликогена и глюкозы (гликолиз)? Как 

осуществляется ресинтез АТФ в ходе гликолиза? Какова энергетическая 

эффективность гликолиза? 

18. Какие превращения происходят в аэробной фазе углеводного обмена? 

19. Как превращения цикла трикарбоновых кислот (главного этапа аэробной фазы 

углеводного обмена) связаны с системой переноса протонов и электронов на кислород 

и ресинтеза АТФ? 

20. Какова энергетическая эффективность аэробного окисления углеводов? 

21. Какие химические превращения происходят в процессе устранения образующейся в 

ходе гликолиза молочной кислоты? 

 

Темы докладов 

1. Энергетическая эффективность аэробного распада углеводов.  

2. Общие представления о пентозном цикле превращений углеводов и анаэробном 

образовании янтарной кислоты. 

3. Использование углеводов в пластических целях. Образование и роль в организме 

гетерополисахаридов. 

4. Биосинтез и мобилизация гликогена в печени и других тканях, регуляция этих 

процессов. 

5. Анаэробный распад гликогена и глюкозы (гликолиз). 

6. Превращения ацетилкофермента А в цикле трикарбоновых кислот.  

7. Общие представления о глюконеогенезе. 

 

1.Учебная дисциплина. Биохимические основы адаптивной физической культуры. 

2. Тема практического (семинарского) занятия  6. Обмен липидов.   

3. Цели занятия. Сформировать представление об обмене липидов.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ Содержание (кратко) Методы и средства 



45  

п/п обучения 
1 Превращения липидов в процессе пищеварения. 

Ступенчатый гидролиз липидов, ферменты, участвующие в 

этом процессе, условия их действия, конечные продукты 

пищеварения липидов. Роль желчных кислот в процессах 

пищеварения липидов и всасывания продуктов 

пищеварения. Синтез специфических липидов из продуктов 

пищеварения в клетках кишечной стенки. Транспорт 

липидов по организму, депонирование липидов. 

Образование липопротеидов и их роль в организме. Роль 

печени в обмене липидов. 

 Использование жиров в качестве источника энергии. 

Мобилизация резервного жира. Липолиз и его регуляция. 

Транспорт глицерина и жирных кислот. Бета-окисление 

жирных кислот, образование ацетилкофермента А. Даль-

нейшие превращения ацетилкофермента А: превращения в 

цикле трикарбоновых кислот, участие в синтезе кетоновых 

тел и образовании холестерина. Использование кетоновых 

тел в качестве источника энергии. Энергетический эффект 

окисления жиров. Общие представления о синтезе жирных 

кислот из продуктов углеводного и белкового обмена, 

внутриклеточных превращениях фосфолипидов, 

гликолипидов, стероидов. 

 

Опрос, оценка 

знаний студентов 

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

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

 1. Тема практического (семинарского) занятия. Обмен липидов. 

 

Вопросы к обсуждению:  

 

1. Превращения липидов в процессе пищеварения. 

2. Роль желчных кислот в процессах пищеварения липидов и всасывания 

продуктов пищеварения. 

3. Образование липопротеидов и их роль в организме. 

4. Использование жиров в качестве источника энергии. 

5. Бета-окисление жирных кислот, образование ацетилкофермента А. 

6. Синтез жирных кислот из продуктов углеводного и белкового обмена. 

7. Ступенчатый гидролиз липидов, конечные продукты пищеварения липидов. 

8. Липолиз и его регуляция. Транспорт глицерина и жирных кислот. 

9. Использование кетоновых тел в качестве источника энергии. 

10. Внутриклеточные превращения фосфолипидов, гликолипидов, стероидов. 

11. Какие химические превращения совершаются с жирами и липоидами при их 

пищеварении? Какие при этом образуются промежуточные и конечные продукты 

пищеварения? 

12. Какую роль играют желчные кислоты в процессе пищеварения липидов и 

всасывания продуктов их пищеварения? Каковы биохимические механизмы этого 

влияния желчных кислот? 

13. Как и где происходит синтез специфических липидов из продуктов 
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пищеварения? 

14. Как осуществляется транспорт и депонирование липидов в организме? 

15. Какие химические превращения происходят при мобилизации липидов? Как 

осуществляется регуляция этого процесса? 

16. Какие химические превращения происходят при бета-окислении жирных 

кислот? 

17. Какова энергетическая эффективность бета-окисления жирных кислот (на 

примере любой жирной кислоты)? 

18. Какие химические превращения происходят с глицерином, образующимся в 

процессе мобилизации жиров? 

19. В чем заключаются отличия в превращениях жиров, находящихся внутри клеток 

мышц и других органов, и тканей, и жиров, содержащихся в организменных жировых 

депо (подкожной жировой ткани, сальниках, брыжжейках и др.)? 

20. 22.Каков химизм синтеза кетоновых тел? В каких условиях происходит 

усиление синтеза кетоновых тел? 

21. Каковы дальнейшие превращения кетоновых тел? 12. Каковы особенности 

обмена холестерина? 

 

Темы докладов 

1. Превращения липидов в процессе пищеварения. 

2. Роль желчных кислот в процессах пищеварения липидов и всасывания продуктов 

пищеварения. 

3. Образование липопротеидов и их роль в организме. 

4. Использование жиров в качестве источника энергии. 

5. Бета-окисление жирных кислот, образование ацетилкофермента А. 

6. Синтез жирных кислот из продуктов углеводного и белкового обмена. 

7. Ступенчатый гидролиз липидов, конечные продукты пищеварения липидов. 

8. Липолиз и его регуляция. Транспорт глицерина и жирных кислот. 

9. Использование кетоновых тел в качестве источника энергии. 

10. Внутриклеточные превращения фосфолипидов, гликолипидов, стероидов. 

 

 

1.Учебная дисциплина. Биохимические основы адаптивной физической культуры. 

2. Тема практического (семинарского) занятия 7. Обмен белков и нуклеиновых кислот.  

3. Цели занятия. Сформировать представление об обмене белков и нуклеиновых кислот.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1  Химические превращения белков в процессе 

пищеварения. Ферменты, участвующие в этом процессе, 

условия их действия. Конечные продукты пищеварения 

белков. Превращения непереваренных белков. Понятие о 

метаболическом фонде аминокислот. Пути использования 

аминокислот в организме. 

 Внутриклеточный синтез белка. Роль нуклеиновых 

кислот в синтезе белка. ДНК как хранитель специфической 

информации о структуре белков. Биохимические основы 

генетического кода. Роль РНК в процессах считывания и 

реализации наследственной информации. Активация 

аминокислот при синтезе белка. Сборка белковых молекул в 

рибосомах. Возникновение пространственной структуры 

Опрос, оценка 

знаний студентов 
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белковых молекул. Регуляция синтеза белка. 

 Катаболические превращения аминокислот. Реакции 

переаминирования, дезаминирования, декарбоксилирования. 

Образование заменимых аминокислот и биологически 

активных производных аминокислот. Связь превращений 

аминокислот с циклом трикарбоновых кислот. 

Образование аммиака при дезаминировании 

аминокислот и азотистых оснований. Транспорт аммиака. 

Орнитиновый цикл синтеза мочевины как главный путь 

устранения аммиака. Общие представления об обмене 

нуклеопротеидов и хромопротеидов. Образование мочевой 

кислоты. 

 

 

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

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

 1. Тема практического (семинарского) занятия. Обмен белков и нуклеиновых кислот. 

 

Вопросы к обсуждению:  

 

1. Внутриклеточный синтез белка.  

2. Роль нуклеиновых кислот в синтезе белка.  

3. ДНК как хранитель специфической информации о структуре белков.  

4. Биохимические основы генетического кода.  

5. Роль РНК в процессах считывания и реализации наследственной информации. 

6. Химические превращения белков в процессе пищеварения. 

7. Пути использования аминокислот в организме. 

8. Внутриклеточный синтез белка. 

9. Катаболические превращения аминокислот. 

10. Орнитиновый цикл синтеза мочевины. 

11. Образование мочевой кислоты 

12. Ферменты, участвующие в процессе превращения белков, условия их действия. 

13. Роль РНК в процессах считывания и реализации наследственной информации. 

14. Общие представления об обмене нуклеопротеидов и хромопротеидов. 

15. Какие химические превращения происходят с белками в процессе их пищеварения? 

Какие ферменты обеспечивают эти превращения и каковы условия их действия? 

16. Каковы биохимические механизмы защиты структурных белков пищеварительной 

системы от самопереваривания? 

17. Что понимается под метаболическим фондом аминокислот? Как он формируется и 

каковы пути его использования? 

18. Каковы основные этапы биосинтеза белков в клетках? Какие химические превращения 

происходят на каждом этапе биосинтеза? 

19. Каковы механизмы регуляции синтеза белков? 

20. Как происходят превращения и распад аминокислот в организме (реакции 

дезаминирования, декарбоксилирования, переаминирования). Какова роль этих 

превращений в обеспечении жизнедеятельности организма? 

21. Как осуществляется временное и постоянное связывание аммиака, образующегося при 

дезаминирования аминокислот? Как происходит синтез мочевины из аммиака в печени и 
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его устранение из организма? 

22. Какие конечные продукты обмена образуются при распаде азотистых оснований, 

входящих в состав мононуклеотидов и нуклеиновых кислот? 

 

Темы докладов 

1. Биохимические основы генетического кода.  

2. Роль РНК в процессах считывания и реализации наследственной информации. 

3. Химические превращения белков в процессе пищеварения. 

4. Пути использования аминокислот в организме. 

5. Внутриклеточный синтез белка. 

6. Катаболические превращения аминокислот. 

7. Орнитиновый цикл синтеза мочевины. 

8. Образование мочевой кислоты 

9. Ферменты, участвующие в процессе превращения белков, условия их действия. 

10. Роль РНК в процессах считывания и реализации наследственной информации. 

11. Общие представления об обмене нуклеопротеидов и хромопротеидов. 

 
 

 

1.Учебная дисциплина. Биохимические основы адаптивной физической культуры. 

2. Тема практического (семинарского) занятия  8. Биохимия мышц и мышечного сокращения.  

3. Цели занятия. Сформировать представление о биохимии мышц и мышечного сокращения. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Химический состав мышечной ткани. Содержание 

воды, белков, липидов, углеводов и минеральных 

соединений в мышечной ткани. Макроэргические со-

единения мышц, их концентрация и распределение в 

мышечном волокне. Важнейшие белки мышц: миозин, 

актин, тропонин, тропомиозин, миоглобин, белки стромы, 

ядер, их важнейшие свойства, структурная организация и 

роль в мышечном волокне. Молекулярное строение 

миофибрилл. 

Последовательность химических реакций мышечного 

сокращения. Роль ацетилхолина, ионов кальция и 

модуляторных белков в процессе мышечного сокращения. 

АТФ-азная активность миозина и ее роль в сократительной 

деятельности мышц. Взаимодействие актина и миозина в 

процессе сокращения. Химические реакции при 

расслаблении мышц. Роль АТФ в двухфазной мышечной 

деятельности. 

 Связь показателей механической производительности 

мышц с особенностями их химического состава и строения, 

особенностями молекулярного строения миофибрилл. 

  

Опрос, оценка 

знаний студентов 

 

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

Введение. 
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Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

 1. Тема практического (семинарского) занятия. Биохимия мышц и мышечного 

сокращения. 

 

Вопросы к обсуждению:  

 

1. Химический состав мышечной ткани. 

2. Важнейшие белки мышц, их роль в мышечном волокне. 

3. Последовательность химических реакций мышечного сокращения. 

4. Химические реакции при расслаблении мышц. 

5. Связь показателей механической производительности мышц с особенностями их 

химического состава и строения. 

6. Макроэргические соединения мышц, их концентрация и распределение в 

мышечном волокне. 

7. Молекулярное строение миофибрилл. 

8. АТФ-азная активность миозина и ее роль в сократительной деятельности мышц. 

9. Роль АТФ в двухфазной мышечной деятельности. 

10. Каково содержание воды, белков, липидов, углеводов и минеральных 

соединений в мышечной ткани? 

11. Какие макроэргические соединения содержатся в мышечной ткани, какова их 

концентрация и локализация? 

12. Каково содержание, свойства, структурная организация и роль важнейших 

белков мышечной ткани: миозина, актина, тропонина, тропомиозина, белков 

саркоплазмы, белков стромы, белков ядер? 

13. Каково молекулярное строение сократительных элементов мышечного волокна - 

миофибрилл? 

14. Какие химические реакции обеспечивают мышечное сокращение? 

15. Какие химические превращения происходят при расслаблении мышц? 

16. Какова роль АТФ в двухфазной мышечной деятельности? 

 

 

Темы докладов 

1. Важнейшие белки мышц, их роль в мышечном волокне. 

2. Последовательность химических реакций мышечного сокращения. 

3. Химические реакции при расслаблении мышц. 

4. Связь показателей механической производительности мышц с особенностями их 

химического состава и строения. 

5. Макроэргические соединения мышц, их концентрация и распределение в мышечном 

волокне. 

6. Молекулярное строение миофибрилл. 

7. АТФ-азная активность миозина и ее роль в сократительной деятельности мышц. 

8. Роль АТФ в двухфазной мышечной деятельности. 
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Приложение № 3  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И РЕГУЛЯЦИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

 Тема 1. Химический состав организма человека. Общие закономерности и 

регуляция обмена веществ в организме человека 

Схемы, таблицы, наглядные пособия,  диаграммы 

 

 Тема 2. Биокатализ 

Схемы, таблицы, наглядные пособия,  диаграммы 

 

 Тема 3. Биоэнергетика 

Схемы, таблицы, наглядные пособия,  диаграммы 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБМЕН ВОДЫ И МИНЕРАЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, БЕЛКОВ, 

НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ, УГЛЕВОДОВ, ЛИПИДОВ. БИОХИМИЯ МЫШЦ И 

МЫШЕЧНОГО СОКРАЩЕНИЯ 

 

 Тема 4.Обмен воды и минеральных соединений 

Схемы, таблицы, наглядные пособия,  диаграммы 

 

 Тема 5.Обмен углеводов 

Схемы, таблицы, наглядные пособия,  диаграммы 

 

 Тема 6.Обмен липидов 

Схемы, таблицы, наглядные пособия,  диаграммы 

 

 Тема 7. Обмен белков и нуклеиновых кислот 

Схемы, таблицы, наглядные пособия,  диаграммы 

 

 Тема 8. Биохимия мышц и мышечного сокращения 

Схемы, таблицы, наглядные пособия,  диаграммы 

 

 

 

 

 

 

 

 



51  

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждены и введены в действие решением Ученого 

совета факультета на основании Федерального на 

основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) (магистратура), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 сентября 2017 г. № 946. 

Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ 10 

от «26» апреля 2023 

года 

__.__.____ 

2.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

3.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

4.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

 

 

 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Российский государственный социальный университет» 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан медицинского факультета  

 Киреев С.А. 

26 апреля 2023 г. 
 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

 

 

Направление подготовки (специальность) 

«49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

 (адаптивная физическая культура)» 

 

Направленность (специализация) 

«Физическая реабилитация и спорт в рекреации и туризме» 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА 

МАГИСТРАТУРЫ  

 

 

 

 

Форма обучения 

Заочная 

 

 

 

 

 

Москва, 2023 г. 

 

  



2  

Методические материалы по дисциплине (модулю) «Биомеханические основы 

адаптивной физической культуры (модуля)» разработана на основании федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратуры по 

направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.09.2017 г. № 946, учебного плана по 

основной  профессиональной образовательной программе высшего образования - программы 

магистратуры по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (далее – «ОПОП»). 

 

Методические материалы по дисциплине «Биомеханические основы адаптивной 

физической культуры (модуля)» разработана рабочей группой в составе:  

канд. пед. наук, доцент Карпова Н.В., канд. пед. наук, доцент Корнев А.В 

  

 

Методические материалы по дисциплине (модулю) обсуждены и утверждены на 

заседании кафедры адаптивной физической культуры, рекреации и междисциплинарной 

медицины медицинского факультета ______________________________________________ 

Протокол № 10 от «26» апреля 2023 года 

 

 

Заведующий кафедрой 

канд. пед. наук, доцент 

 

 

А.В. Корнев 

 (подпись)  
 

Методические материалы по дисциплине (модулю) рекомендованы к утверждению 

представителями организаций-работодателей: 

АНО «Институт развития туризма и 

курортного дела», директор 

 

 

А.Г. Замятин 

 (подпись)  

 

Методические материалы по дисциплине (модулю) рецензированы и рекомендованы к 

утверждению:  

 

Генеральный директор 

Национального центра развития 

технологий социальной поддержки и 

реабилитации «Доверие», 

врач высшей 

квалификационной категории, 

кандидат медицинских наук, доцент 

 

 

А.Н. Комаров 

 (подпись)  

 

  



3  

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ................... 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) ............ 7 
1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) .............................................. 11 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ......................................................................................... 12 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ......................................................................................................... 21 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю).......................................................................................................... 21 
3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося ............................... 21 
3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося ......................................................... 22 

Приложение № 1 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты лекционных 

занятий по дисциплине (модулю) .................................................................................................................. 24 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .......................................... 24 

Приложение № 2 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты практических 

(семинарских) занятий по дисциплине (модулю) ........................................................................................ 27 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .... 27 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ......................................................................................................... 32 

 

  



4  

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

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

разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

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

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

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

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

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

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Общие основы биомеханики 

Тема 1.1. Общие основы 

биомеханики. Введение в 

биомеханику 

Механические явления в живых системах. Понятия 

о формах движения материи. Особенности механического 

движения человека. Задачи и направления развития обшей 

биомеханики движений человека. Цель и задачи 

спортивной биомеханики. 

Развитие биомеханики. Возникновение 

биомеханики как науки. Современное состояние 

биомеханики. Направления развития биомеханики. Связи 

биомеханики с другими науками.  

Методологические основы изучения двигательной 

деятельности человека. Понятие о двигательном действии, 

умении и навыке. Роль и место биомеханики в их 

изучении. Методы качественного биомеханического 

анализа. Системно-структурный подход и метод 

биомеханического обоснования спортивной техники. 

Система движений, ее состав и структура.  

Методы механико-математического моделирования 

движений человека. Эволюция моделей тела человека. 

Прямая и обратная задачи механики. Скелетно-мышечные 



6  

модели. 

Метод определения биомеханизмов двигательных 

действий. Этапы создания теоретических моделей опорно-

двигательного аппарата человека 

РАЗДЕЛ 2. Дифференциальная биомеханика 

Тема 2.1. Биомеханические 

основы движений с учетом 

возраста, пола 

Телосложение и моторика человека. Влияние тотальных 

размеров тела людей на их двигательные возможности. 

Влияние пропорций тела и конституциональных 

особенностей. 

Онтогенез моторики. Роль созревания и научения в 

онтогенезе моторики. Двигательный возраст, акселераты и 

ретарданты. Явление гомеореза моторики. Прогноз 

развития моторики на основе изучения стабильности 

двигательных показателей и наследственных влияний. 

Развитие движений в различные периоды жизни человека: 

от момента рождения, в младенческом возрасте до одного 

года, в дошкольном возрасте до трех лет, дошкольном 3-7-

ми лет, школьном 7-17-ти лет, в возрасте 18-30-ти лет, 

старше 30-ти лет. Влияние возраста на эффект обучения и 

тренировки. 

Особенности моторики женщин. Двигательные, в 

частности спортивные, возможности женщин. 

Биомеханические особенности телосложения и их влияние 

на моторику 

Раздел 3. Частная биомеханика 

Тема 3.1. Биомеханические 

основы локомоторных 

движений 

Механические условия создания движущих сил при 

отталкивании от опоры в наземных и водных локомоциях. 

Работа внутренних сил и изменение кинетической энергии 

тела человека. Сила реакции опоры при отталкивании и ее 

составляющие. Соотношение движущих и тормозящих 

сил. 

Скорость, длина, частота и ритм шагов. Стартовые 

действия: стартовые положения, движения и разгон. 

Движение по дистанции и финиширование. 

Взаимодействие звеньев тела в наземных локомоторных 

движениях. Механизм собственно отталкивания от опоры. 

Механизм движения маховых звеньев. Механизм 

перевернутого маятника. 

Виды наземных локомоций. Биомеханика ходьбы: 

элементы шагательных движений при опоре и переносе 

ног; сопутствующие движения туловища и рук. 

Биомеханика бега: период полета - вынос ноги, опускание 

на опору; периоды опоры - подседание, отталкивание. 

Биомеханика прыжка, подготовка к отталкиванию, 

отталкивание, полет, амортизация 

Раздел 4. Биомеханика в АФК. Биомеханика осанки 

Тема 4.1. Биомеханика осанки 

в норме и патологии 

Биодинамика осанки статической и динамической. 

Нарушения и восстановление правильной осанки. Способы 

изучения состояния осанки. Нарушения осанки и способы 

их биомеханической диагностики 
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

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

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

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

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

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

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

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

осознанно он усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

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

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Общие основы биомеханики. 
 

Тема 1.1. Общие основы биомеханики. Введение в биомеханику. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Биомеханика как наука и учебная дисциплина. Механические явления в живых 

системах. Задачи и направления развития обшей биомеханики движений человека.  

2. Цель и задачи спортивной биомеханики. Развитие биомеханики.  

3. Возникновение биомеханики как науки. Направления развития биомеханики. Связи 

биомеханики с другими науками. 

4. Строение двигательного действия. Система движений, ее состав и структура. 

Системные свойства двигательного действия. 

5. Механо-электрические (гониометрия, спидометрия, акселерометрия, динамометрия, 

стабилометрия и др.).  
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6. Оптические и оптико-электронные системы (биомеханическая фото- и киносъемка, 

видеосъемка, телевизионные системы, оптронные пары, лазерные устройства и др. 

7. Электрофизиологические (электромиография). 

Тема 1.2. Биомеханика двигательного аппарата человека. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Строение пассивной части двигательного аппарата человека. Тело человека как 

многозвенная система. Кинематические пары и движения в суставах.  

2. Механические свойства связок и сухожилий.  Движения в кинематических цепях. 

Открытые и замкнутые кинематические цепи. 

3. Механические свойства и механическая модель мышцы.  

4. Режимы и механика мышечного сокращения. Особенности действия мышц на костные 

рычаги (золотое правило механики). Биомеханика двусуставных мышц. 

5. Геометрия масс тела человека: массы и моменты инерции звеньев тела человека, общий 

и частный центр масс тела и его звеньев, центр объема и центр поверхности тела.  

6. Силы в движениях человека. Роль сил в движениях человека. Силы внутренние как 

мера взаимодействия частей тела и тканей тела человека. 

7. Силы в пассивных элементах двигательного аппарата человека. Силы внутрибрюшного 

давления.  

8. Работа перемещения: внутренняя и внешняя работа, вертикальная и продольная работа 

 

РАЗДЕЛ 2. Дифференциальная биомеханика. 

 

Тема 2.1. Биомеханические основы движений с учетом возраста, пола. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дифференциальная биомеханика - раздел биомеханики, изучающий индивидуальные и 

групповые особенности движений и двигательных возможностей человека. 

2. Телосложение и моторика человека. Влияние пропорций тела и конституциональных 

особенностей. 

3. Развитие движений в различные периоды жизни человека. 

4. Особенности моторики женщин.  

5. Двигательные предпочтения, в частности двигательная асимметрия и ее значение в 

спорте 

 

Тема 2.2. Биомеханические технологии формирования и совершенствования 

движений 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные понятия теории управления. Аппарат управления и аппарат исполнения. 

Воздействия управляющие и сбивающие. 

2. Способы организации управления в самоуправляемых системах. Программный способ 

управления. Циклы взаимодействия - центральные и периферические. Движение 

информации по каналам связи. 

3. Биомеханические аспекты управления мышечной активностью. Проблемы 

избыточности в управлении мышечной активностью.  

4. Управление и регуляция. Произвольный контроль и сенсорные коррекции. 

Функциональные системы двигательного действия - энергообеспечивающие и 

формообразующие. 

 

Раздел 3. Частная биомеханика.  
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Тема 3.1. Биомеханические основы локомоторных движений 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Локомоторные движения при взаимодействии с опорой (наземные) и средой (водные).  

Механические условия создания движущих сил при отталкивании от опоры в наземных 

и водных локомоциях.  

2.  Работа внутренних сил и изменение кинетической энергии тела человека. Сила 

реакции опоры при отталкивании и ее составляющие. Соотношение движущих и 

тормозящих сил. 

3. Скорость, длина, частота и ритм шагов.  

4. Взаимодействие звеньев тела в наземных локомоторных движениях. Механизм 

собственно отталкивания от опоры 

 

Тема 3.2. Биомеханические основы сохранения положения тела и движение на 

месте 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Положение тела человека (место, ориентация и поза). Силы возмущающие и 

уравновешивающие (их источники и действие). Условия равновесия тела человека (системы 

тел) и показатели устойчивости.  

2. Биодинамика осанки статической и динамической. Нарушения и восстановление 

правильной осанки. 

3. Движения на месте как изменения позы без перемены опоры. Условия движения на 

месте, сохранение равновесия и места опоры. Сохранение и изменение движения центра масс 

системы. 

4. Взаимодействие опоры, опорных и подвижных звеньев. Роль реактивных внешних 

сил. Механизмы притягивания и отталкивания. Условия активного и пассивного приближения 

и отдаления относительно верхней и нижней опоры. 

 

Раздел 4. Биомеханика в АФК. Биомеханика осанки.  

 

Тема 4.1. Биомеханика осанки в норме и патологии 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Биодинамика осанки статической и динамической.  

2. Нарушения и восстановление правильной осанки. 

3.  

Тема 4.2. Биомеханика стопы и походки человека в норме и патологии 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Биодинамика сводов стоп. Нарушения и восстановление 

сводов стоп. 

2. Биодинамика походки. Нарушения и восстановление 

правильной походки. 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Общие основы биомеханики. 

 

Тема 1.1. Общие основы биомеханики. Введение в биомеханику. 

 

Схемы и таблицы по методам исследования в биомеханике. 
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Тема 1.2. Биомеханика двигательного аппарата человека. 

 

Схемы и наглядные пособия по биомеханике костей, суставов, звенья тела как рычаги 

и маятники, по биомеханике мышц, механическая модель мышцы 

 

РАЗДЕЛ 2. Дифференциальная биомеханика. 

 

Тема 2.1. Биомеханические основы движений с учетом возраста, пола. 

 

Схемы, таблицы, диаграммы по особенностям выполнения двигательных действий в 

зависимости от пропорций телосложения, возраста, пола. 

 

Тема 2.2. Биомеханические технологии формирования и совершенствования 

движений. 

 

Схемы по уровням управления двигательными действиями (по Н.А. Бернштейну). 

РАЗДЕЛ 3. Частная биомеханика. 

 

Тема 3.1. Биомеханические основы локомоторных движений. 

 

Схемы, таблицы по выполнению циклических локомоций: бег, ходьба, плавание, 

передвижение на лыжах и велосипеде 

 

Тема 3.2. Биомеханические основы сохранения положения тела и движение на 

месте. 

 

Схемы и таблицы по условиям сохранения равновесия. 

 

РАЗДЕЛ 4. Биомеханика в АФК. Биомеханика осанки. 

 

Тема 4.1. Биомеханика осанки в норме и патологии. 

 

Схемы и таблицы по осанке в разные возрастные периоды в норме и патологии. 

 

Тема 4.2. Биомеханика стопы и походки человека в норме и патологии. 

 

Схемы и таблицы по сводам стоп, методам исследования сводов стоп, походке в 

норме и патологии. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Биомеханические основы адаптивной 

физической культуры (модуля)» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров, практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 
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конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

мм, нижнее – 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 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  



17  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

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

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

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

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

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

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

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
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При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

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

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

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

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 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 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 
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«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

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

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

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

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 
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обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
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образовательным программам высшего образования – программ магистратуры в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Биомеханические основы АФК.  

2. Раздел/Тема лекционного занятия. Раздел 1. Общие основы биомеханики. Тема 

1.1. Общие основы биомеханики. Введение в биомеханику. 
3. Цели занятия. Ознакомить с теоретическими основами биомеханики 

4. Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Описать теоретико-методологические предпосылки становления 

биомеханики как науки 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное 

резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и 

т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Развитие биомеханики в Мире и в России. Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное 

резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и 

т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Раздел 2. Дифференциальная биомеханика 

2. Тема лекционного занятия -  Тема 2.1. Биомеханические основы движений с учетом 

возраста, пола  

3. Цель занятия. Сформировать представление об индивидуальных и групповых особенностях 

движений и двигательных возможностях человека.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Онтогенез моторики. Роль созревания и научения в 

онтогенезе моторики. Двигательный возраст 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 
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активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Особенности моторики женщин. Двигательные, в частности 

спортивные, возможности женщин.  

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов  

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Раздел 3. Частная биомеханика 

2. Тема лекционного занятия-  Тема 3.1. Биомеханические основы локомоторных движений 

3. Цель занятия. Сформировать представление об основных биомеханических аспектах 

локомоторных движений человека 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Локомоторные движения при взаимодействии с опорой 

(наземные) и средой (водные). 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Локомоторные движения с использованием приспособлений 

– передвижение на лыжах и велосипеде, гребля. 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов  

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Учебная дисциплина. Биомеханические основы АФК. 

2. Раздел 4. Биомеханика в АФК. Биомеханика осанки /Тема лекционного занятия. Тема 

4.1. Биомеханика осанки в норме и патологии 

3. Цели занятия. Сформировать представление об осанке изучить биодинамику осанки  

4. Структура лекционного занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Условия формирования осанки в онтогенезе Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Биодинамика осанки статической и динамической Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина. Биомеханические основы АФК 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 1.2. Биомеханика двигательного 

аппарата человека. 
3. Цели занятия. Сформировать представление о биомеханических свойствах опорно-

двигательного аппарата человека 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Раскрыть основные биомеханические свойства костной ткани и 

суставов. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Раскрыть основные биомеханические свойства мышц, связок 

и сухожилий. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия. Биомеханика двигательного аппарата 

человека. 
Вопросы к обсуждению: 

1. Строение пассивной части двигательного аппарата человека. Тело человека как 

многозвенная система.  

2.Кинематические пары и движения в суставах (понятие о степенях свободы).  

3.Механические свойства связок и сухожилий. 

4.Движения в кинематических цепях. Открытые и замкнутые кинематические цепи. 

5.Биомеханика мышц. Механические свойства и механическая модель мышцы.  

6.Режимы и механика мышечного сокращения.  

7.Работа, мощность и энергия мышечного сокращения. 

8. Особенности действия мышц на костные рычаги.  

9.Биомеханика двусуставных мышц.  

 

Практические задания: 

Строение пассивной части двигательного аппарата человека. Тело человека как 

многозвенная система. Кинематические пары и движения в суставах (понятие о степенях 

свободы). Механические свойства связок и сухожилий. 

Движения в кинематических цепях. Открытые и замкнутые кинематические цепи. 
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Биомеханика мышц. Механические свойства и механическая модель мышцы. Режимы и 

механика мышечного сокращения. Работа, мощность и энергия мышечного сокращения. 

Особенности действия мышц на костные рычаги. Биомеханика двусуставных мышц 

Требования к выполнению практического задания: 

Выполнить доклад используя наглядное оформление на листе формата А3 с 

примерами, графиками и схемами. 

 

1. Учебная дисциплина. Биомеханические основы АФК 

2. Тема практического (семинарского) занятия. 2.1. Биомеханические технологии 

формирования и совершенствования движений 
3. Цели занятия. Сформировать представление об основных биомеханических аспектах 

управления движениями человека 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Основные понятия теории управления. Аппарат управления 

и аппарат исполнения 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Способы организации управления в самоуправляемых 

системах. Программный способ управления 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов  

3 Биомеханические аспекты управления мышечной 

активностью 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Функциональные системы двигательного действия Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
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1. Тема практического (семинарского) занятия. Биомеханические технологии 

формирования и совершенствования движений 
 

Вопросы к обсуждению: 

1. Основные понятия теории управления. Аппарат управления и аппарат исполнения. 

Воздействия управляющие и сбивающие. 

2. Способы организации управления в самоуправляемых системах. Программный способ 

управления. Циклы взаимодействия - центральные и периферические. Движение 

информации по каналам связи. 

3. Биомеханические аспекты управления мышечной активностью. Проблемы 

избыточности в управлении мышечной активностью.  

4. Управление и регуляция. Произвольный контроль и сенсорные коррекции. 

Функциональные системы двигательного действия - энергообеспечивающие и 

формообразующие  

5.  Двигательные качества - качественно различные стороны моторики 

 

Практические задания:  

На основе конкретных примеров физкультурно-спортивной деятельности провести 

сравнительный анализ по 2-3 видам деятельности. 

1.  Биомеханические основы экономизации спортивной техники (снижение 

энерготрат в циклических локомоциях и рекуперация энергии). 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Выполнить доклад используя наглядное оформление на листе формата А3 с 

примерами, графиками и схемами 

 

1. Учебная дисциплина. Биомеханические основы АФК 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 3.2. Сохранение положения тела и 

движение на месте. 
3. Цели занятия. Сформировать представление о положении тела человека, 

биодинамику осанки и взаимодействие опоры, опорных и подвижных звеньев 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Условия равновесия тела человека (системы тел) и показатели 

устойчивости 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Биодинамика осанки статической и динамической Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 
демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

1. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 3.2. Сохранение положения тела и 

движение на месте. 
Вопросы к обсуждению: 

1.  Положение тела человека (место, ориентация и поза). Силы возмущающие и уравнове-

шивающие (их источники и действие). Условия равновесия тела человека (системы тел) 

и показатели устойчивости.  
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2. Биодинамика осанки статической и динамической. Нарушения и восстановление 

правильной осанки. 

3. Движения на месте как изменения позы без перемены опоры. Условия движения на 

месте, сохранение равновесия и места опоры. Сохранение и изменение движения 

центра масс системы. 

1. Взаимодействие опоры, опорных и подвижных звеньев. Роль реактивных внешних 

сил. Механизмы притягивания и отталкивания. Условия активного и пассивного 

приближения и отдаления относительно верхней и нижней опоры 

 

Практические задания: 

На основе конкретных примеров физкультурно-спортивной деятельности провести 

сравнительный анализ по 2-3 видам деятельности 

1. Движение вокруг осей. Динамика вращательного движения одного звена (механизм 
вращательного движения звена, изменение вращательного движения звена и 

системы звеньев). 

2.  Влияние суставных сил на управление вращательным движением звена. 

3. Управление движениями вокруг осей с изменением и сохранением кинетического 

момента.  

4. Способы управления вращательным движением в безопорном и опорном 

положении. 

5. Положение тела человека (место, ориентация и поза). Условия равновесия тела 

человека и показатели устойчивости. Сохранение положения тела в условиях 

отсутствия и наличия внешних возмущающих сил. 

Требования к выполнению практического задания: 

Выполнить доклад используя наглядное оформление на листе формата А3 с 

примерами, графиками и схемами. 

 

1. Учебная дисциплина. Биомеханические основы АФК 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 4.2. Биомеханика стопы и походки 

человека в норме и патологии. 
3. Цели занятия. Сформировать представление о биомеханике стопы и походки; 

изучить отклонения сводов стоп и походки при различных патологиях 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Биодинамика стопы в статике и в динамике. Нарушения и 

восстановление сводов стоп. Способы изучения состояния сводов 

стоп. Нарушения сводов стоп и способы их биомеханической 

диагностики. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Биодинамика походки. Нарушения и восстановление правильной 

походки. Способы изучения походки. Нарушения походки и 

способы их биомеханической диагностики 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

1. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 4.2. Биомеханика стопы и походки 

человека в норме и патологии. 
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Вопросы к обсуждению: 

1. Биодинамика осанки статической и динамической. Нарушения и восстановление 

правильной осанки 

2. Биодинамика сводов стоп. Нарушения и восстановление сводов стоп. 

3. Биодинамика походки. Нарушения и восстановление правильной походки. 

Практические задания: 

1. Изучить формирование походки в раннем возрасте 

2. Изучить формирование осанки в раннем возрасте 

3. Изучить формирование походки в дошкольном возрасте. 

4. Изучить формирование осанки в дошкольном возрасте. 

5. Изучить формирование походки в школьном возрасте. 

6. Изучить формирование осанки в школьном возрасте. 

7. Изучить биомеханические особенности походки в зрелом возрасте. 

8. Изучить биомеханические особенности осанки в зрелом возрасте. 

9. Изучить биомеханические особенности походки в пожилом возрасте. 

10. Изучить биомеханические особенности осанки в пожилом возрасте 

Требования к выполнению практического задания: 

расчетное практическое задание. Изучить по собственным данным состояние осанки 

(биогеометрический профиль осанки) и походки (ихнография). 
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Методические материалы по дисциплине (модулю) «Технологии электронного 

обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий» 

разработаны на основании федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования – магистратуры по направлению подготовки  49.04.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

19.09.2017г. № 946, учебного плана по основной  профессиональной образовательной 

программе высшего образования - программы магистратуры по направлению подготовки 

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура).  

 

Методические материалы по дисциплине (модулю) «Технологии электронного обучения 

и обучения с применением дистанционных образовательных технологий» разработаны 

д-ром.пед.наук, доцентом, профессором кафедры информационных технологий, 

искусственного интеллекта и общественно-социальных технологий цифрового общества 

Федосовым А.Ю. 

 

Методические материалы по дисциплине (модулю) обсуждены и утверждены на 

заседании кафедры современной педагогики, непрерывного образования и персональных 

треков. 
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А.С. Литвинова 

 (подпись)  
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 (подпись)  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ЛАБОРАТОРНЫМ  

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметных и межпредметных связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 
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- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИСТАНЦИОННОГО, ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Тема 1.1. Дистанционное 

обучение, электронное 

обучение и обучение с 

применением дистанционных 

образовательных технологий: 

основные дидактические 

понятия 

Дистанционное обучение, электронное обучение и обучение 

с применением дистанционных образовательных технологий: 

основные дидактические понятия 

Нормативно-правовое обеспечение дистанционного обучения 

Модели современного дистанционного и электронного 

обучения 

Виды и формы дистанционного обучения  

Тема 1.2. Дидактическая 

система дистанционного 

обучения, электронного 

Цели и содержание дистанционного и электронного обучения 

Общие и специфические принципы дистанционного и 

электронного обучения 



6  

обучения Методы и приемы дистанционного и электронного обучения 

Средства обучения, используемые в электронном обучении и 

обучении с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Формы организации дистанционного и электронного 

обучения и их специфика 

Формы контроля в дистанционном и электронном обучении 

Особенности организации процесса электронного обучения и 

обучения с использование дистанционных образовательных 

технологий 

РАЗДЕЛ 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Тема 2.1. Современные 

педагогические технологии, 

применяемые в электронном 

обучении и обучении c 

применением дот, и их 

особенности 

Обучение в сотрудничестве 

Проектная деятельность 

Портфолио 

«Перевернутый класс» 

Обучение с помощью веб-технологий 

Тема 2.2. Особенности 

реализации педагогической 

деятельности в электронном 

обучении и обучении с 

применением дот 

Современные квалификационные требования к 

преподавателю и тьютору в системе электронного обучения и 

обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Специфика педагогической деятельности преподавателя и 

тьютора в системе электронного обучения и обучения с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Роли и функции преподавателя дистанционного обучения 

Взаимодействие «преподаватель – обучающийся» и 

обучающихся между собой при электронном обучении и 

обучении с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Специфика интернет-общения 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Лабораторные занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Лабораторное занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких работ. 

Цель лабораторных занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач лабораторные 

занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий.  
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При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

 

РАЗДЕЛ 1. Дидактические основы дистанционного, электронного обучения и 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Тема 1.1. Дистанционное обучение, электронное обучение и обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий: основные дидактические понятия 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение основных понятий (дистанционное обучение, электронное обучение и 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий и др.), модели 

современного дистанционного и электронного обучения, виды и формы дистанционного 

обучения, цели и содержание дистанционного и электронного обучения,  нормативно-

правовое обеспечение дистанционного и электронного обучения.  

 

Тема 1.2. Дидактическая система дистанционного обучения, электронного обучения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общие и специфические принципы дистанционного и электронного обучения, методы и 

приемы дистанционного и электронного обучения, средства обучения, используемые в 

электронном обучении и обучении с использование дистанционных образовательных 

технологий, формы организации дистанционного и электронного обучения и их специфика, 

формы контроля в дистанционном и электронном обучении, оособенности организации 

процесса электронного обучения и обучения с использование дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

1. Какое понятие шире «дистанционное обучение» или «электронное обучение»? 

Ответ обоснуйте. 

2. Чем e-learning отличается от электронного обучения? Приведите аргументы. 

3. Определите различие понятий «дистанционное обучение» и «дистанционные 

образовательные технологии». Ответ аргументируйте. 

4. Открытое образование обеспечивает: 

‒ целенаправленную, контролируемую самостоятельную работу обучающегося; 

‒ возможность обучаться на притяжении всей жизни по индивидуальному плану; 
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‒ получение диплома о высшем образовании; 

‒ постоянное интерактивное взаимодействие обучающих и обучающихся; 

‒ доступ к информационным ресурсам всего мирового сообщества, 

При выборе правильного варианта помните, что их может быть несколько. 

5. Приведите примеры использования онлайн- и офлайн-обучения. 

6. Для сетевого обучения определяющим является: 

‒ создание информационно-образовательной среды; 

‒ использование ресурсов нескольких образовательных организаций; 

‒ обеспечение доступа к Интернету; 

‒ наличие договора об образовательной деятельности. 

7. Актуальны ли сегодня, в период бурного развития новых информационных 

технологий, требования из определений дистанционного обучения, которые были 

сформулированы Е.С. Полат и А.А. Андреевым, или их необходимо несколько 

скорректировать? Предложите собственную версию определения н обоснуйте свою позицию. 

8. Как Вы думаете, какие условия необходимо выполнить для организации в 

Вашем образовательном учреждении обучения исключительно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий? 

9. Проанализируйте современные модели обучения. Какая из моделей 

используется в Вашей образовательной организации. Какая модель, на Ваш взгляд, более 

эффективна и почему? Ответ аргументируйте. 

10. От чего зависит эффективность ЭО и ДОТ? Ответ обоснуйте. 

11. Проанализируйте цели обучения без использования ЭО и ДОТ. Сравните их 

целями обучения с использованием ЭО и ДОТ. Определите различия и направления в 

реализации целей при обучении с использованием ЭО и ДОТ. 

12. Как реализуется принцип интерактивности при электронном обучении? 

13. Сформулируйте правила, вытекающие из принципов н закономерностей дис-

танционного и электронного обучения, необходимые для организации обучения с 

использованием ЭО и ДОТ. 

14. Как эвристические методы используются в дистанционном обучении? 

Приведите примеры. 

15. В чем вы видите принципиальные отличия электронного учебника от учебника 

на бумажном носителе? 

16. Можно ли и почему печатный текст (точную копию учебника на бумажном 

носителе) считать электронным образовательным ресурсом? Ответ обоснуйте. 

17. Видите ли Вы разницу в определениях ЦОР и ЭОР? Выделите сходства и 

различия. Ответ аргументируйте. 

18. Предложите спектр средств, с помощью которых можно поддерживать 

мотивацию учащегося к обучению с использованием ЭО и ДОТ. 

19. В чем заключается специфика проведения экзамена при реализации обучения с 

использованием ДОТ? 

20. Перечислите основные правила организации вебинаров. 

21. Перечислите факторы, влияющие на выбор форм контроля учебной 

деятельности при дистанционном и электронном обучении. 

22. Существует ли потребность в обучении с использованием ЭО и ДОТ? Опишите 

перечень проблем и трудностей, связанных с обучением с использованием ЭО и ДОТ. 

Выберите одну из трудностей и предложите свои пути её преодоления. 
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23. Определите специфику группового обучения в организации обучения с 

использованием ЭО и ДОТ. Назовите её преимущества и недостатки. Ответ аргументируйте. 

24. Предложите наиболее эффективные способы погружения обучающихся в СДО. 

Какие способы помогут сделать обучение эффективным и результативным? 

 

РАЗДЕЛ 2. Реализация технологий электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 

Тема 2.1. Современные педагогические технологии, применяемые в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ, и их особенности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Обучение в сотрудничестве, ппроектная деятельность, портфолио, «Перевернутый 

класс», обучение с помощью веб-технологий, современные квалификационные требования к 

преподавателю и тьютору в системе электронного обучения и обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

  

Тема 2.2. Особенности реализации педагогической деятельности в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора в системе электронного 

обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, роли и 

функции преподавателя дистанционного обучения, ввзаимодействие «преподаватель – 

обучающийся» и обучающихся между собой при электронном обучении и обучении с 

использованием дистанционных образовательных технологий, специфика интернет-общения 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

1. Охарактеризуйте специфику использования технологии обучения в 

сотрудничестве применительно к электронному обучению. 

2. Каким образом лучше формировать группы: смешанные или одинаковые по 

уровню обученности (например, только «отличники» либо только неуспевающие)? Какая 

группа будет работать продуктивнее? Можно ли доверить формирование группы самим 

учащимся на основе их симпатии? Ответ обоснуйте на примерах. 

3. В чем заключается специфика организации и реализации технологии проектной 

деятельности при электронном обучении? 

4. При каких условиях использование сетевого проекта в электронном обучении 

будет эффективно? 

5. Обоснуйте актуальность использования технологии портфолио и электронном 

обучении. 

6. Определите достоинства портфолио студента. Сравните его с традиционными 

оценочными средствами. 

7. Какой перечень материалов Вы готовы представить в своем портфолио? 

Обоснуйте ответ. 

8. Какие существуют виды портфолио преподавателя? Обоснуйте практическую 

значимость такого портфолио. Предложите свой перечень наименований портфолио 

преподавателя. 
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9. Каковы специфические особенности применения технологии «перевернутый 

класс» в обучении с использованием ДОТ?  

10. В чем принципиальное отличие деятельности преподавателя от тьютора? 

11. Какими чертами преподавателя или тьютора, по Вашему мнению, Вы обладаете? 

12. Должен ли преподаватель сам разрабатывать курс, размещать его в СДО, 

организовывать процесс обучения или на каждом этапе организации обучения с 

использованием ДОТ должен работать отдельный профессионал? Ответ обоснуйте. 

13. Представьте и формате презентации функциональные обязанности участников 

образовательного процесса в ЭО и с использованием ДОТ (преподаватель. тьютор, 

фасилитатор, модератор), продемонстрировав различия в их профессиональной деятельности. 

14. Предложите решения для снятия психологического барьера при реализации 

образовательного процесса в ЭО и с использованием ДОТ, который может возникать в 

процессе взаимодействии между преподавателем и обучающимися. 

15. Взаимодействие в системе «преподаватель-обучающийся», «обучающийся-

обучающийся» в Интернете отличается от аналогичного при традиционном обучении. 

Предложите варианты организации взаимодействия, которые сделают такое общение 

эффективным. 

16. Использование СДО в учебном процессе предполагает, в том числе, и 

знакомство всех участников процесса обучения. Предложите перечень вопросов, на которые 

должен ответить обучающийся, чтобы впоследствии взаимодействие между преподавателем и 

обучающимися и обучающихся между собой было эффективным. Как может быть 

организовано такое знакомство? 

17. В традиционном обучении принято поощрять и наказывать обучающихся. 

Необходимо ли поощрять и наказывать их, если они получают образование в рамках ЭО и с 

использованием ДОТ? Объясните свою позицию. Если Вы ответили утвердительно, 

предложите собственные варианты поощрения и наказания. 

18. Если у Вас есть опыт обучения дистанционно, то возникали ли у Вас сложности 

при интернет-общении? Как Вы их преодолевали? 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Технологии электронного обучения и 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
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Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  
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К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
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собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
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отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
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3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
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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 непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов 

не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана 

одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 

желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
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«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10-20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
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˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
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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 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

 

Критерии оценки лабораторного задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
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3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 
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В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачтено/не зачтено для 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 
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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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Методические материалы по дисциплине (модулю) «Технологии трудоустройства»  

разработаны на основании федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования –  магистратуры по направлению подготовки  49.04.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

19.09.2017г. № 946, учебного плана по основной  профессиональной образовательной 

программе высшего образования - программы магистратуры по направлению подготовки 

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЛИДЕРСТВА 

Тема 1.1. Понятие лидерства Сущностные характеристики лидерства. Понятия «лидер» 

и «лидерство». Группа как пространство лидерской 

активности. Природа лидерства. Функции и роли лидера в 

группе. Типология лидерства. Традиционные и 

современные подходы к исследованию лидерства. 

Принципы разработки типологий лидерства и лидеров. 

Объединенная типология лидерства.  

Виды власти в организации. Влияние. Формы влияния. 

Взаимодействие в системах "руководитель-подчиненный", 

"лидер-последователь". 

Внутренние источники и ориентиры лидерской 

активности. Потребности как источники активности 

лидера. Ценностно-смысловые ориентиры и критерии 

лидерской активности. Групповые нормы и поведение 

лидера. Механизмы реализации власти лидера. Сущность и 
виды власти. Влияние как глубинное основание власти 

лидера. Психологические воздействия как средства 

реализации влияния лидера. 

Тема 1.2. Основные теории 

лидерства 

Теория «черт лидера». Эмпирические исследования 

лидерских качеств. Противоречия теории «черт лидера». 

Ситуационная теория лидерства. Определение ситуации, 

выделение ее основных элементов. Теория определяющей 

роли «лидер – последователи».  

Ситуационная теория лидерства П. Херси, К. Бланшара 

(управленческая решетка). Ситуационная теории 
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лидерства Ф. Фидлера. Ситуационный подход к лидерству 

"цель-путь". 

РАЗДЕЛ 2. КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ 

Тема 2.1. Понятие команд Теоретические основы формирования профессиональной 

команды. Теория формирования команд. Классификация 

малых групп. Общая характеристика команды как малой 

группы. Условия для создания команды. Достоинства и 

недостатки команды. Команда как перцептивная модель 

управления. 

Тема 2.2. Типология команд Типология команд. Особенности организации 

производственных и интеллектуальных команд. 

Интеллектуальные команды. От группы к 

высокоэффективной команде. Ролевая дифференциация 

команды. Команда и организационная структура. 

Организационные возможности командной работы. 

Руководитель команды как стратегический лидер. Роль 

руководителя в формировании команды. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 
отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 
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поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  
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- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень тем рефератов к Разделу 1 

1. Основные причины неудач лидеров. 

2. Предпосылки власти. 

3. Способы и результаты влияния. 

4. Основные отличия лидерства и менеджмента. 

5. Лидерство и стиль руководства как основа стратегического развития 

предприятия. 

6. Женское лидерство в бизнесе. 

7. Основные теории лидерства. 

8. Лидерство как функция ситуации. 

9. Особенности ситуационных теорий лидерства. 

10. Ситуационная теория лидерства. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень тем рефератов к Разделу 2 

1. Групповая динамика и уровень развития группы. 

2. Рабочие команды и команды повышения эффективности/качества. 

3. Проектные и творческие команды. 

4. Кросскультурные команды. 

5. Управленческие команды. 

6. Организации, создающие команды. 

7. Элементы эффективной команды и методы достижения (общность видения, 

взаимозависимость, сплоченность и ответственность, доверие и понимание, 

групповые процедуры). 

8. Командные роли (по Белбину): сильные и слабые стороны. 

9. Стиль лидерства и тип команды. 

10. Лидерские инструменты управления (менторинг, коучинг, наставничество). 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  
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К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
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3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
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мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  
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Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
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«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
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При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 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; 
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 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 
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Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 
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полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры в 
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Российском государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Технологии трудоустройства.  

2. Раздел 1. Профессиональное самоопределение.  

3. Цели занятия. Сформировать представление о рынке труда. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Тема 1.1. Рынок труда Мультимедийная 

лекция 

2 Тема 1.2. Профессиональная деятельность Мультимедийная 

лекция 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

1. Тема 1.1. Рынок труда. 

Рынок труда — это составная часть структуры рыночной экономики, который 

функционирует в ней наряду с другими рынками: сырья, материалов, товаров народного 

потребления и услуг, жилья, ценных бумаг и др. В самом общем виде под рынком труда 

понимают систему общественных отношений, связанных с наймом и предложением рабочей 

силы, или с ее куплей и продажей. Ценой рабочей силы является заработная плата. На рынке 

труда одна сторона (продавцы) представлена лицами, ищущими подходящую работу, другая 

(покупатели) — работодателями — предпринимателями или их представителями. Рынок труда 

реализуется через государственную, коммерческую службы занятости (биржи труда), а также 

непосредственно через кадровые службы предприятий и учреждений или напрямую между 

работником и работодателем. Результатом удовлетворения взаимного интереса работника и 

работодателя является договор найма, трудовой договор или контракт. Рынок труда находится 

в непрерывном движении. Происходящие на рынке труда процессы неразрывно связаны с 

демографической ситуацией в стране, динамикой различных половозрастных групп, уровнями 

рождаемости и смертности, количеством заключаемых браков и совершаемых разводов, 

составом семей, средним числом, детей в семье и другими показателями. 

 

2. Тема 1.2. Профессиональная деятельность. 

Профессиональная деятельность – это являющийся основным источником дохода вид 

трудовой деятельности человека, владеющего комплексом специальных теоретических знаний 

и практических навыков, приобретенных в результате специальной подготовки и опыта 

работы.  

В законодательстве Российской Федерации нет легального определения понятия 

"профессиональная деятельность", хотя этот термин используется довольно широко. Так, в 

Законе Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости населения в 

Российской Федерации" закрепляется право граждан на профессиональную деятельность за 

пределами территории Российской Федерации (ст. 10). Это право включает самостоятельный 

поиск работы и трудоустройство за пределами территории страны. 
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Данный термин встречается в избирательном законодательстве, согласно которому, 

предвыборной агитацией признается распространение информации о деятельности 

кандидатов, не связанной с их профессиональной деятельностью или исполнением ими своих 

служебных (должностных) обязанностей. 

В Федеральных законах, регулирующих государственную службу, говорится о 

профессиональной служебной деятельности, а в Федеральном законе "О службе в таможенных 

органах Российской Федерации" о профессиональной деятельности по реализации функций, 

прав и обязанностей таможенных органов, входящих в систему правоохранительных органов 

Российской Федерации. 

Таким образом, термин "профессиональная деятельность" встречается в законах, 

регламентирующих трудовые, конституционные и административные отношения. При этом 

единого содержания он не имеет. Более того, в законодательстве допускаются его различные 

трактовки. Так, из избирательного законодательства следует, что профессиональная 

деятельность - это сугубо трудовая деятельность, не совпадающая со служебной. Для 

административного законодательства понятие "профессиональная служебная деятельность" - 

это единая категория. 

В теории права под профессиональной деятельностью понимается деятельность, 

осуществляемая на основе специальных знаний и навыков, требующая определенной 

подготовки и образования. Профессиональная служебная деятельность связана с 

выполнением, как правило, в качестве основного вида деятельности специальных 

должностных полномочий за вознаграждение, выплачиваемое за счет средств 

соответствующего бюджета. 

Профессиональная деятельность – это являющийся основным источником дохода вид 

трудовой деятельности человека, владеющего комплексом специальных теоретических знаний 

и практических навыков, приобретенных в результате специальной подготовки и опыта 

работы. Наличие у человека определенной профессии является свидетельством того, что он 

может квалифицированно выполнять данный вид работ. Многие профессии подразделяются 

на специальности. 

В российском законодательстве «Профессиональная деятельность» получает правовую 

регламентацию по видам деятельности различных специальностей, а субъекты 

профессиональной деятельности – это физические лица, осуществляющие профессиональную 

деятельность, регулируемую российскими законами. 

Занятие профессиональной деятельностью возможно только после соответствующего 

оформления, а по отдельным видам деятельности необходима государственная регистрация и 

(или) лицензирование. В противном случае, могут наступить самые неблагоприятные 

последствия. Например, за осуществление незаконной предпринимательской деятельности без 

регистрации или без специального разрешения, если такая деятельность причинила крупный 

ущерб предусмотрена уголовная ответственность (ст.171 УК РФ). 
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2. Раздел 2. Технологии поиска работы.  

3. Цели занятия. Сформировать представление о технологиях поиска работы. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Тема 2.1. Понятие карьеры Мультимедийная 

лекция 

2 Тема 2.2. Планирование трудоустройства Мультимедийная 

лекция 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

1. Тема 2.1. Понятие карьеры. 

 

Карьера – это индивидуально осознанная позиция и поведение человека, связанные с 

развитием его профессиональной деятельности и опыта на протяжении всей жизни, которые 

не являются зависимыми от физических границ организации и государства. Ряд 

исследователей проблематики карьеры (Т.Х. Невструева, Т.Г. Гнедина, 2006) отмечают 

междисциплинарный статус понятия карьеры. Тем не менее, анализ различных концепций 

карьеры позволил им выделить и общие точки соприкосновения. В большинстве определений: 

– карьера рассматривается как динамическое явление, последовательность изменений 

профессий, статусов, ролей, видов работ и т.д., – карьера включена в профессиональное 

пространство развития личности и рассматривается как одна из форм самореализации; – 

карьера определяется суммой внешних и внутренних факторов, включая биологическую 

предрасположенность к определенной деятельности, личностные особенности, социальные 

стартовые условия и динамическую социальную среду; – карьеру относят к критериям 

социальной адаптивности и успешности жизненного пути; – карьера носит индивидуальный 

характер, однако существуют базовые характеристики, которые можно использовать для 

описания, измерения и оценки карьеры; – карьера является более или менее 

структурированным и осознанным жизненным и профессиональным проектом [24, 26]. 

Рассмотрим некоторые направления, теории профессионального развития личности, в 

которых обсуждается сущность и детерминация профессиональных выборов и достижений. 

Психодинамическое направление, имея своей теоретической основой работы З.Фрейда, 

обращается к решению вопросов детерминации профессионального выбора и 

удовлетворенности личности в профессии, 12 исходя из признания определяющего влияния на 

всю последующую судьбу человека его раннего детского опыта. Профессиональный выбор и 

последующее профессиональное поведение человека объясняются как обусловленные рядом 

факторов: 1) структурой складывающихся в раннем детстве потребностей; 2) опытом ранней 

детской сексуальности; 3) сублимацией как общественно полезного смещения энергии 

основных влечений человека и как процесса защиты от заболеваний из-за фрустрации 

основных потребностей; 4) проявлением комплекса маскулинности (З.Фрейд, К. Хорни), 

"зависти к материнству" (К.Хорни), комплекса неполноценности (А.Адлер). Сценарная 

теория, развиваемая с середины 50-х гг. американским психотерапевтом Э. Берном, объясняет 

процесс выбора профессии и профессионального поведения тем сценарием, который 

формируется в раннем детстве. В сценарной теории утверждается, что сравнительно малое 

число людей достигает полной автономии в жизни; в важнейших аспектах жизни (брак, 

воспитание детей, выбор профессии и карьера, развод и даже способ смерти) люди 

руководствуются сценарием, т.е. программой поступательного развития, своеобразным 

жизненным планом, выработанным в раннем детстве (до 6-летнего возраста) под влиянием 
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родителей и определяющим поведение человека. Для того, чтобы "хорошие" карьерные 

сценарии действительно имели место, необходимо выполнение ряда условий: родители 

желают передать, а ребенок готов, предрасположен к принятию этого сценария; у ребенка 

должны быть развиты соответствующие сценарию способности и не противоречащие 

содержанию сценария жизненные события; оба родителя должны иметь собственные 

сценарии "победителей" (т.е. их собственные сценарии и антисценарии совпадают). В 

структурном разделе сценарной теории дается объяснение содержанию профессиональных 

выборов в связи со строением личности субъекта и доминированием одного из состояний "Я" 

(Родителя, Взрослого, Ребенка). Для некоторых людей доминирующее состояние "Я" 

становится "главной характеристикой их профессии: священники - в основном Родители; 

диагносты - Взрослые; клоуны - Дети". Личность, ведущая себя как догматический Родитель - 

напряженно работающий и обладающий чувством долга человек, осуждающий, критикующий 

других и манипулирующий другими, как правило, выбирает профессии, связанные с 

реализацией власти над другими людьми (военные, домохозяйки, политики, президенты 

компаний, священнослужители). Личность, ведущая себя как постоянный 13 Взрослый, 

беспристрастна, сосредоточена на фактах и логике, стремится обработать и классифицировать 

информацию в соответствии с предыдущим опытом. Такие личности выбирают профессии, 

где не надо иметь дело с людьми, где ценится абстрактное мышление (экономика, 

вычислительная техника, химия, физика, математика) [25]. 

 

2. Тема 2.2. Планирование трудоустройства. 

 

Планирование профессиональной карьеры - непрерывный процесс, длящийся на 

протяжении всей профессиональной жизни.Какие шаги Вам надо осуществить, чтобы 

построить свою карьеру? 

Первый шаг – это осознанный и самостоятельный выбор профессии, что требует от Вас 

непрерывного трудового напряжения, творческого поиска самого себя, знания своих 

индивидуальных возможностей, своего призвания и своих пределов. 

Второй шаг - продумывание и составление (самостоятельно или с помощью 

специалистов) личного профессионального и жизненного плана с учетом Ваших способностей 

и возможных препятствий и с проработкой запасных вариантов на случай неудачи. 

Третий шаг – получение Вами профессионального образования, что оказывает большое 

влияние на успешность самореализации, успешность карьеры, получение общественного 

признания, развития своих способностей, в достижении материального благополучия и тому 

подобное. Кроме того, в современном мире профессиональные знания и умения устаревают 

крайне быстро. Все настойчивее звучит сегодня требование готовности и способности к 

переобучению, повышению квалификации. Без этого условия невозможно не только 

продвинуться, но иногда и просто удержаться на своем месте. 

Четвертый шаг – это умение найти и получить работу. При этом важно наличие: 

позитивной установки на трудоустройство; 

умения эффективно искать и находить информацию о рабочих местах; 

навыка грамотно составлять документы, необходимые при поиске работы и 

трудоустройстве, умения правильно составить резюме; 

умения предоставить по телефону о себе информацию, чтобы с Вами захотелось 

встретиться и познакомиться поближе; 

умение построить беседу с потенциальным работодателем так, чтобы он захотел 

принять Вас на работу, предложить достойные условия труда и оплаты. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Учебная дисциплина.  

2. Тема практического (семинарского) занятия.  

3. Цели занятия.  

(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать 

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , раскрыть 

сущность ...)  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

   

   

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия. 

Вопросы к обсуждению: 

 

Практические задания: 

 

Требования к выполнению практического задания: 

 

2. Тема практического (семинарского) занятия. 

Вопросы к обсуждению: 

 

Практические задания:  

 

Требования к выполнению практического задания: 
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№  

п/п 
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изменения 
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образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 

49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 
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Российской Федерации от 19 сентября 
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* Протокол заседания  

Ученого совета факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ. 

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
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вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Основы когнитивных т семантических технологий 

Тема 1.1. Понятие 

когнитивных технологий. 

Основы поиска информации 

Понятие когнитивных технологий. Самые перспективные 

когнитивные технологии. Отличие когнитивных 

технологий от искусственного интеллекта. Основные 

понятия современных глобальных информационных 

систем. Источник информации в современном понимании. 

Модель компьютерной системы. Подсистемы или 

компоненты  компьютерной системы. Компьютерная 

система и системный аналитик. Задачи системных 

исследований, предназначенных для принятия адекватных 

управленческих решений. Понятие субъектов и объектов 

компьютерной системы. Отличие понятия «субъекта 

компьютерной системы» от «пользователя-человека».  
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Источники информации и их свойства. Аналитика в 

глобальных сетях. Этапы проведения системных 

исследований с использованием информационных систем. 

Обзор поисковых систем. Профессиональный поиск, как 

составная часть работы аналитика. Способы, которыми 

поисковые машины выполняют свои функции.  

Тема 1.2. Специальные главы 

математики, необходимые для 

работы аналитика (основы 

комбинаторики, теории 

вероятностей и теории 

множеств). Понятие сходства 

текстов. Марковские меры 

генерации  

Связь математики и современных инструментов анализа 

данных. Особенности применения линейной алгебры в 

анализе данных. Практическое значение производной и 

интеграла. Алгоритм градиентного спуска, который лежит 

в основе нейронных сетей и градиентного бустинга. 

Методы линейной регрессии и сингулярного разложения. 

Связь собственных чисел с матричными разложениями 

PCA и SVD. Размерность больших данных и их 

визуализация. Теорема Байеса и другие формулы теории 

вероятностей, понятие A/B-тест, доверительный интервал 

и бутстрап. Что такое цепь Маркова и где это используется 

на практике. Генерация текста на цепях Маркова. 

Структура цепи Маркова. Матрица переходов. Скрытая 

марковская модель . 

Тема 1.3. Постановка задачи 

семантического анализа. 

Теория и практика  

Значение термина «семантика». Определение 

семантического анализа. Прикладные задачи 

семантического анализа текстовых документов. Системы 

семантического анализа. Автоматическая обработка 

текста. Подходы к определению тональности. Сложность 

выполнения семантического анализа. Модель 

семантического искусственного интеллекта. 

Конструктивные и технически реализуемые подходы к 

понятию семантического мышления. Семантические 

алгоритмы, применимые для создания систем 

семантического искусственного интеллекта с компактным 

и доверенным исходным кодом без использования 

нейросетей. 

Тема 1.4. Программы 

индексации и сравнения 

текстов 

Обзор программ индексации и сравнения текстов. Метод 

преобразования и сравнения текстовой информации. 

Модель семантического искусственного интеллекта. 

Комплекс программ для семантического анализа и 

построения ядер систем семантического искусственного 

интеллекта. Программа индексирования текстов m_inda 

при запуске в формате m_ind[.exe] filename.ext . 

Программа сравнения текстов tcmpa при запуске в формате 

Tcmp[.exe] filename1.ext1 filename2.ext2 .Программа 

статистического анализа проиндексированных файлов stata 

при запуске в формате stata[.exe] filename.ext. 

РАЗДЕЛ 2. . Работа с большими данными  
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Тема 2.1. Работа с большими 

данными. Словари и 

Библиометрия. Базы данных 

РИНЦ и наукометрия 

Понятие больших данных. Направления применения 

больших данных. История развития наукометрии.  

Наукометрическая база данных. Какие наукометрические 

базы данных есть в России . Основные наукометрические 

показатели. Виды научных баз данных.  Библиометрия как 

научная дисциплина. Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). Использование "индексов 

цитирования "для оценки результативности научной 

деятельности. Цель РИНЦ. Обзоры наукометрических 

индикаторов и ресурсов. Основные задачи, которые 

решает проект РИНЦ. Международные наукометрические 

базы данных.  

Тема 2.2. Сравнение больших 

массивов текстовых данных. 

Анализ книг и справочников 

Наилучшее определение категории Большие данные (Big 

Data). Большие данные и бизнес-аналитика. Методики 

анализа больших данных. Метод преобразования и 

сравнения текстовой информации. Инструменты и 

способы анализа текстовой информации. Типовая 

функциональная архитектура системы текстовой 

аналитики. Четыре фактора, влияющих на выбор системы 

анализа текстовой информации. 

Тема 2.3. Подходы к 

мануальному построению 

целевых экспертно-

когнитивных систем. 

Техническая и медицинская 

диагностика при помощи 

сравнения текстов 

Методы анализа документов. Понятие неформализованной 

информации.  Система сбора и анализа 

неформализованной информации. Коллектор рассеянной 

информации. Система, предназначенная для сбора и 

анализа неформализованной персонализированной 

информации от пользователей сетей и систем связи 

.Способ для любого представления данных мониторинга и 

любого вида технической системы, анализа разнородных 

данных из различных источников измерений. Способ 

индексирования и сравнения текстов как способ 

мониторинга и прогнозирования состояния отдельных 

агрегатов и сложных технологических комплексов при 

помощи семантически-ориентированного искусственного 

интеллекта. Сущность и сферы применения 

диагностического анализа . Место диагностики в научно-

техническом познании. Сущность, основная задача и 

результат технической диагностики. Методы и системы 

интеллектуального анализа медицинских данных и 

текстов. 

Тема 2.4. Статистический 

анализ информации. 

Основные понятия статистики 

текста. 

Смысл термина "статистика".Виды научной и прикладной 

деятельности в области статистических методов анализа 

данных (по степени специфичности методов, сопряженной 

с погруженностью в конкретные проблемы). 

Дисперсионный анализ. Цель и сущность. Методы 

статистического анализа текста. Частотной анализ. 
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Ранжирование данных. Закон Бредфорда-Ципфа. Контент-

анализ. История появления контент-анализа. Процедура 

контент-анализа. Сбор и первичная обработка данных 

контент-анализа. Интерпретация и синтезирование 

результатов. Виды контент-анализа. Назначение контент-

анализа. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
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отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой 

дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, 

планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему 

дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает 
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интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, 

чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников 

- 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 
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процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам 

(темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Основы когнитивных т семантических технологий. 

 

Тема 1.1. Понятие когнитивных технологий. Основы поиска информации.   

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Сформулируйте понятие когнитивных технологий 

3. Опишите самые перспективные когнитивные технологии  

4. Сформулируйте отличие когнитивных технологий от искусственного интеллекта 

5. Назовите задачи  системных исследований, предназначенных для принятия 

адекватных управленческих решений. 

6. Сформулируйте сущность и принципы информационно-аналитической работы. 

7. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении системных 

исследований в открытых сетях и общедоступных массивах информации. 

8. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые относятся к 

числу системообразующих компонентов компьютерной системы.  

9. Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете. 

 

Тема 1.2 . Специальные главы математики, необходимые для работы аналитика 

(основы комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). Понятие сходства 

текстов. Марковские меры генерации  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в анализе 

данных. 

2. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории 

вероятностей. 

3. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 

4. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе 

нейронных сетей и градиентного бустинга. 

5. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его основные 

принципы. 

6. Назовите виды категорий системного анализа.  

7. Что такое цепь Маркова и где это используется на практике. 
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Тема 1.3. Постановка задачи семантического анализа. Теория и практика. 

  Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте значение термина семантика.  

2. Дайте определение семантического анализа 

3. Опишите прикладные задачи семантического анализа текстовых 

документов. 

4. Назовите  системы семантического анализа   

5. В чем заключается сложность выполнения семантического анализа  

6. Сформулируйте подходы к определению тональности  

7. Опишите модель семантического искуственного интеллекта  

 

Тема 1.4.: Программы индексации и сравнения текстов.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Расскажите о теории понятий и о технологии семантического мышления 

2. Выполните обзор программ индексации и сравнения текстов.  

3. В чем заключается метод преобразования и сравнения текстовой 

информации.  

4. Назовите комплекс программ для семантического анализа и построения 

ядер систем семантического искуственного интеллекта. 

5. Опишите программу индексирования текстов m_inda при запуске в 

формате m_ind[.exe] filename.ext . 

6. Опишите программу сравнения текстов tcmpa при запуске в формате 

Tcmp[.exe] filename1.ext1 filename2.ext2 . 

7. Опишите программу статистического анализа проиндексированных 

файлов stata при запуске в формате stata[.exe] filename.ext. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными. 

 

Тема 2.1.: Работа с большими данными. Словари и библиометрия. Базы данных 

РИНЦ и наукометрия. Определение местоположений и параметров организаций и 

юридических лиц.  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение понятия Больших данных. 

2. Проанализируйте области применения Больших данных. 

3. Расскажите историю развития наукометрии. 

4. Дайте определение библиометрии  как научной дисциплины. 

5. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях. 

6. Перечислите наукометрические базы данных в России.  

7. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Назовите цель и 

основные задачи, которые решает проект РИНЦ.. 

 

Тема 2.2.: Сравнение больших массивов текстовых данных. Анализ книг и 

справочников.  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Расскажите о методиках анализа больших данных. 
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2. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

3. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 

4. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой информации. 

 

Тема 2.3.: Подходы к мануальному построению целевых экспертно-когнитивных 

систем. Техническая и медицинская диагностика при помощи сравнения текстов. 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение понятия неформализованной информации  

2. Раскройте содержание системы, предназначенной для сбора и анализа 

неформализованной персонализированной информации  

3. Опишите способ индексирования и сравнения текстов как способ мониторинга и 

прогнозирования состояния при помощи семантически-ориентированного искусственного 

интеллекта. 

4. В чем заключается сущность и сферы применения диагностического анализа  

5. Опишите методы и системы интеллектуального анализа медицинских данных и 

текстов 

 

Тема 2.4.: Статистический анализ информации. Основные понятия статистики 

текста.  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение статистического анализа информации. 

2. Расскажите о методах статистического анализа данных и среде их применения.. 

3. Опишите методы статистического анализа текста. 

4. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 

5. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение контент-

анализа. 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

1. Глазков, А. В.  Семантика: от слова к тексту : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Глазков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15025-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 12.05.2023). 

2. Колесникова, С. М.  Когнитивная лингвистика : учебник для вузов / 

С. М. Колесникова, Е. В. Алтабаева, А. Т. Грязнова ; под редакцией С. М. Колесниковой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15454-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/520470 (дата обращения: 12.05.2023)..   

3. Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ : учебник / В. М. Вдовин, 

Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов. – 6-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 643 с. : ил., 

табл., схем., граф. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426 (дата обращения: 12.05.2023). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04581-3. 

4. Анализ мирового опыта в регулировании использования медицинских данных 

для целей создания систем искусственного интеллекта на основе машинного обучения / Д. Е. 

Шарова, А. А. Михайлова, А. В. Гусев [и др.] // Врач и информационные технологии. – 2022. – 

https://urait.ru/bcode/520029
https://urait.ru/bcode/520470
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426
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№ 4. – С. 28-39. – DOI 10.25881/18110193_2022_4_28. – EDN JKXHAO./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf 

5. Шабанов, Т. Ю. Современные технологии поиска и обработки информации / Т. 

Ю. Шабанов. – Челябинск : Челябинский государственный университет, 2021. – 122 с. – ISBN 

978-5-7271-1719-4. – EDN XZKYRQ. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf 

 

РАЗДЕЛ 1. Основы когнитивных т семантических технологий. 

Тема 1.1. Понятие когнитивных технологий. Основы поиска информации. 

 
 

Рис. Понятие когнитивных технологий 

Свойства информационных систем (ИС)

• любая ИС может быть подвергнута анализу, построена и 
управляема на основе общих принципов построения сложных 
систем;

• при построении ИС необходимо использовать системный 
подход;

• ИС является динамичной и развивающейся системой;

• ИС следует воспринимать как систему обработки информации, 
состоящую из компьютерных и телекоммуникационных 
устройств, реализованную на базе современных технологий;

• выходной продукцией ИС является информация, на основе 
которой принимаются решения или производятся 
автоматическое выполнение рутинных операций;

• участие человека зависит от сложности системы, типов и 
наборов данных, степени формализации решаемых задач.

 
Рис. Свойства информационных систем (ИС) 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf
.%20https:/elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
.%20https:/elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
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Модель КС

• Считаем разделение компьютерной системы на субъекты 
и объекты априорным;

• Считаем, что существует безошибочный критерий 
различения субъектов и объектов (по свойству их 
активности);

• Считаем, что декомпозиция (разложение) КС на субъекты 
и объекты фиксирована – т.е. КС относится к стабильной 
или функционирующей системе;

• Пользователь – это лицо (физическое лицо), 
идентифицируемое и аутентифицируемое некоторой 
информацией, управляющее субъектом компьютерной 
системы через органы управления компьютером. 

• Управляющее воздействие Пользователя таково, что 
свойства субъектов не зависят от него (т. е. свойства 
субъектов неизменяемы внешним управлением). 

 
Рис. Модель компьютерной системы. 

 

Тема 1.2. Специальные главы математики, необходимые для работы аналитика 

(основы комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). Понятие сходства 

текстов. Марковские меры генерации  

 
 

Рис.Цепи Маркова 

Тема 1.3. Постановка задачи семантического анализа. Теория и практика.  
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Рис. Модель трех множеств для семантического 

искусственного интеллекта 

 

Тема 1.4. Программы индексации и сравнения текстов.  

Метод преобразования и сравнения текстовой 
информации

• установить первоисточник, поскольку в
результатах поиска, как правило,
встречаются многократные повторы,
цитирование и самоцитирование;

• выявить максимально информативный
документ из множества найденных;

• установить и понять различие в
найденных документах.

 
Рис. Метод преобразования и сравнения текстовой информации 

 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными. 

 

Тема 2.1.: Работа с большими данными. Словари и библиометрия. Базы данных 

РИНЦ и наукометрия. Определение местоположений и параметров организаций и 

юридических лиц.  

 
Рис. Российский индекс научного цитирования 
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Рис. Инструкция для регистрации в системе РИНЦ 

 

Тема 2.2.: Cравнение больших массивов текстовых данных. Анализ книг и 

справочников.  

 

 

Рис. Обработка информации 

 

 
Рис. Типовая функциональная архитектура системы текстовой аналитики 
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Тема 2.3.: Подходы к мануальному построению целевых экспертно-когнитивных 

систем. Техническая и медицинская диагностика при помощи сравнения текстов. 

 

Рис. Медицинская диагностика 

 

Тема 2.4.: Статистический анализ информации. Основные понятия статистики 

текста.  

 

 
Рис.Статистические методы анализа данных. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 
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полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 
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Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
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любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
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Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов 

не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана 

одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 

желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 



25  

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
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Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
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 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
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«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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