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

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучаю-
щихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций
позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейши-
ми данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, систе-
матизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника ин-
формации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае,
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдель-
ные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только
лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала.

Возможные формы проведения лекций:
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении сис-

тематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса.
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения
и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения)
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятель-
ной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
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 раскры-
тия перспектив дальнейшего развития данной науки.

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-
кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагае-
мой при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая  детализацию  и
конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет на-
учно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного мате-
риала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь на-
править ее в нужное русло.

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каж-
дого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучаю-
щиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для вы-
яснения степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных ре-
зультатах контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному
разделу, изменив при этом методику подачи материала.
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-
ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-
держит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры
поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презента-
цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-
тегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно
выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть
основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание
обучающихся.  В условиях применения  активного  метода  проведения  занятий  презентация
представляется весьма удачным способом донесения информации до слушателей. Единствен-
ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст.
Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-
кать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать
вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обу-
чающихся в проблематику.

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХИМИЯ
Тема 1.1. Введение
Тема 1.2. Химическая термо-
динамика
Тема 1.3. Учение о растворах. 
Равновесия в водныхрастворах
электролитов. Поверхностные 
явления

Взаимосвязь между процессами обмена веществ и энергии
в  организме.  Химическая термодинамика как теоретиче-
ская основа биоэнергетики. Основные понятия термодина-
мики. Понятие о функцияхсостояния. Внутренняя энергия.
Типы термодинамических систем (изолированные, закры-
тые, открытые). Изотермические и изобарные  процессы.
Стандартное состояние. Первый закон термодинамики.
Энтальпия. Закон Гесса и его следствия. Термохимиче-
ские уравнения. Стандартные энтальпии образования и
сгорания.  Стандартная энтальпия реакции.  Термохимиче-
ские расчеты. Калорийность пищевых продуктов. Второй
закон термодинамики. Энтропия. Стандартное  значение
энтропии вещества.  Энергия Гиббса.  Стандартные значе-
ния энергии Гиббса. Расчетизменения энтропии и энергии
Гиббса химической реакции. Прогнозирование  направле-
ния самопроизвольно протекающих  процессов в изо-
лированной     и    закрытой системах. Роль энтальпийного
и энтропийного факторов. Характер изменения энтропии в
процессах, связанных с изменением объема и температуры
системы.  Энергия  Гиббса  как  критерий  принципиальной
осуществимости химического процесса. Химическое  рав-
новесие. Термодинамические условия равновесия. Кон-
станта  химического  равновесия  Уравнение  изотермы хи-
мической реакции. Прогнозирование смещения химиче-
ского равновесия. Принцип Ле- Шателье. Связь между
константой равновесияи стандартным изменением энергии
Гиббса процесса. Определение преимущественного на-
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правления  обратимых реакций на  основе уравнения  изо-
термы. Понятие о гомеостазе живого организма. Предмет и
основные понятия химической кинетики. Химическая ки-
нетика как основа для изучения скоростей и механизмов
биохимических процессов.Скорость реакции. Классифика-
ции реакций.  Молекулярностъ  и порядок реакции.  Кине-
тические уравнения. Период  полупревращения. Зависи-
мость скорости реакции от концентрации и от температу-
ры. Температурный коэффициент скорости реакции и его
особенности для биохимических процессов. Уравнение
Аррениуса,  энергия  активации.  Гомогенный и гетероген-
ный катализ. Особенности каталитической активности
ферментов.Уравнение Михаэлиса - Ментен
Растворы,   основные   понятия.    Работы Д. И. Менде-
леева и развитие учения о растворах. Вода как раствори-
тель. Факторы, влияющие на растворимость твердых и га-
зообразных веществ. Способы выражения содержания рас-
творенного вещества в растворе: массовая доля, молярная
концентрация. Понятие о моляльности. Коллигативные
свойства растворов. Явление осмоса. Осмотическое давле-
ние.  Объединенный закон  для осмотического давления в
растворах  неэлектролитов и электролитов (закон Вант-
Гоффа). Изотонический коэффициент Вант- Гоффа. Осмо-
ляльность и осмолярность  биологических жидкостей и
перфузионных растворов. Расчет осмотического давления
в растворах электролитов и неэлектролитов. Роль    осмоса
в биологических системах.

Гипер-, гипо- и изотонические растворы. Понятие об 
(электролитном гомеостазе). Плазмолиз. Цитолиз. 
Поверх- ностные явления. Особые свойства границы 
раздела фаз. Поверхностное натяжение, его 
возникновение и зависи- мость от различных факторов 
(природы жидкости, темпе- ратуры и концентрации 
различных веществ в растворе). Изотермы поверхностного
натяжения. ПАВ, ПИВ и ПНВ: их природа и поведение в 
растворах.Адсорбция на границе жидкость–газ. 
Положительная и отрицательная адсорбция. Уравнение 
Гиббса. Поверхностная активность, ее физиче- ский 
смысл. Правило Дюкло—Траубе. Адсорбция на гра- нице 
твердая поверхность–газ. Физическая и химическая 
адсорбция. Адсорбция на границе ратвор- твердая 
поверх- ность. Уравнение и изотерма адсорбции 
Ленгмюра. Ад- сорбция молекулярная и ионная. 
Эквивалентная, ионооб- менная и избирательная 
адсорбция.Правило избира- 
тельной адсорбции. Равновесия в водных растворах элек-
тролитов. Степень и константа электролитической диссо-
циации. Протолитическая теория кислот и оснований. Со-
пряженные пары кислот и оснований. Ионизация слабых
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кислот и оснований. Константы кислотности и основности
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pKa, pKb и pK +  и связь между  ними.  Амфолиты.  Изо-
электрическая точка. Электрическая проводимость раство-
ров электролитов.  Протолитические равновесия в раство-
рах электролитов. Определение pH в водных растворах
слабых кислот и оснований и в водных растворах гидро-
лизующихся солей. Буферные системы и механизм их дей-
ствия. Расчет pH в буферных растворах. Буферная емкость
и факторы еe определяющие. Основные буферные системы
живого организма.  Кислотно-основное равновесие в био-
логических системах. Понятие об ацидозе и алкалозе и фи-
зико- химических основах их возникновения.  Основные
показатели  кислотно-основного  состояния  (щелочной  ре-
зерв крови, дефицит иизбыток оснований, буферные осно-
вания). Гетерогенные  равновесия в системе осадок — на-
сыщенный раствор. Растворимость и константа произведе-
ния растворимости. Условия образования и растворения
осадков. Осаждение и растворение как процессы смещения
гетерогенного  равновесия.  Реакции  образования неор-
ганического      вещества костной ткани гидроксидфосфа-
та  кальция,  конкрементов  уратов,  оксалатов,  карбонатов.
Равновесия в растворах комплексных  соединений. Кон-
станты нестойкости и устойчивости. Понятие о примене-
нии комплексонов  для детоксикации организма (хелатоте-
рапия).  Хелаты.  Комплексоны.  Биологическая  роль внут-
рикомплексных соединений. Окислительно-
восстановительные (редокс)  процессы,  окислители и вос-
становители. Окислительно- восстановительные (ОВ)  сис-
темы и го потенциала. стандартные о стандартные окисли-
тельно-восстановительные (редокс) потенциалы. Уравне-
ние Нернста—Петерса. Влияние различных факторов на
величину редокс-потенциала. Стандартный биологи-
ческий потенциал. Прогнозирование самопроизвольного
протекания ОВ процесса по величинам редокс-
потенциалов. ЭДС химической реакции.  Взаимосвязь ме-
жду энергией Гиббса и ЭДС. Диффузный и мембранный
потенциалы и их роль в генерировании биоэлектрических
потенциалов. Энергетика пассивного и активного транс-
порта.

РАЗДЕЛ 2. Теоретические ос- 
новы биоорганической химии
основы биоорганической хи- 
мии. Поверхностные явления

Тема 2.1. Теоретические осно-
вы биоорганической химии

Классификация и номенклатура органических соединений.
Правила  составления  названия  органических  соединений
по заместительнойи радикально-функциональной номенк-
латуре. Пространственное строение органических соеди-
нений. Связь геометрии молекулы с типом гибридизации
входящих в нее атомов. Электронное строение органиче-
ских соединений. Сопряжение и ароматичность. Электро-
отрицательность атомов и полярностьсвязи. Индуктивный
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основы биоорганической хи- 
мии. Поверхностные явления

и мезомерный эффекты заместителей. Основные понятия и
закономерности протекания органических реакций. Стати-
ческий и динамический факторы протекания реакции. Ти-
пы разрыва ковалентной связи. Строение промежуточных
частиц (радикалов,карбокатионов, карбоанионов). Роль
электронных эффектов (индуктивного и мезомерного) в 
стабилизации промежуточных частиц за счет делокализа-
ции электронной плотности. Классификация 
органических реакций. Понятие о региоселективных, 
стереоселективных ихемоселективных реакциях. 
Кислотно- основные свойст- ва органических 
соединений. OH-, SH-, NH- и CH-
кислоты. Радикальныепроцессы. Механизм реакций пе- 
роксидного окисления. Понятие о цепных процессах. При-
чины легкой окисляемости связи C–H в аллильном и 
бен- зильном положениях. Электрофильные реакции. 
Рольката- лизаторов. Реакции электрофильного 
присоединения к C=C-связи. Механизм реакции 
гидратации ненасыщенных соединений. Роль кислотного 
катализа. Влияние электрон- ных эффектов заместителей 
на региоселективность реак- ции (правило 
Марковникова). Реакции электрофильного замещения в 
ароматических системах: - комплексы, - 
комплексы. Механизм реакций галогенирования алкили- 
рования, ацилирования. Алкилирование алкенами, спирта-
ми и эфирами фосфорных кислот. Влияние заместителей в
ароматическом кольце на скорость и направление реакции
(правила ориентации). Реакциинуклеофильного замещения
у sp3- гибридизованного атома углерода. Реакции нуклео-
фильного замещения как следствие полярности и поляри-
зуемости связи углерод– гетероатом. Понятие о легко и
трудно уходящих группах. Связь легкости ухода группы 
с силой сопряженной кислоты. Реакции гидролиза 
галогено- производных. Реакции алкилирования спиртов, 
аминов и тиолов. Алкилирующие агенты 
(галогенпроизводные, ал- килфосфаты, сульфониевые 
соединения). Оксониевые, ам- мониевые и сульфониевые 
ионы. Роль кислотного катализа в реакции замещения 
гидроксигруппы. Взаимодействие аминов с азотистой 
кислотой. Понятие о реакциях элими- нирования, 
сопровождающих нуклеофильное замещение. Реакции 
нуклеофильного присоединения к карбонильной группе. 
Строение карбонильной группы. Реакции гидрата- ции, 
присоединение спиртов, тиолов и аминов к альдеги- дам 
и кетонам. Влияние строения карбонильного соедине- ния
на легкость протекания этих реакций. Роль кислотного 
катализа. Полуацетали, ацетали, тиоацетали,дитиоацетали.
Их образование и гидролиз. Образование и гидролиз ими-
нов (оснований Шиффа). Реакции карбонильных соедине-
ний, связанные с повышенной CH-кислотностью

-углеродного атома. Реакция альдольного присоединения
как путь образования связи  углерод–углерод.  Основный
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катализ. Обратимость реакций нуклеофильного присоеди-
нения к карбонильной группе.Понятие о реакции альдоль-
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ного расщепления. Реакции нуклеофильного замещения у
sp2- гибридизованного  атома углерода. Особенности элек-
тронного строения карбоновых кислот и их функциональ-
ных производных (сложных эфиров, сложных тиоэфиров,
амидов, ангидридов,  ацилфосфатов). Строение карбок-
силат-иона. Механизм реакций гидролизафункциональных
производных карбоновых кислот. Кислотный и щелочной
гидролиз.Реакции  ацилирования спиртов (этерификации),
аминов и тиолов. Ацилирующие реагенты (сложные эфи-
ры, сложные тиоэфиры, ацилфосфаты). Их сравнительная
активность. Сложные  тиоэфиры и ацилфосфаты как
макроэргические соединения. Реакции производных кар-
боновых кислот, связанные с повышенной CH-
кислотностью -  углеродного атома карбоксилирование,
конденсация сложных тиоэфиров, реакции декарбоксили-
рования и распада - кетоэфиров)

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисци-
плине (модулю)

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

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

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практиче-
ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием ак-
тивных и интерактивных образовательных технологий.

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения общих задач в  условиях максимально возможного приближения к  реальным про-
блемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-либо
организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная
деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых
происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседа-
ний).  Исполнение ролей (ролевые игры) -  в этих играх отрабатывается  тактика поведения,
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с ис-
полнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процес-
се их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обста-
новке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оце-
нить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцениров-
ки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку сво-
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ему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других ви-
дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отли-
чается       высокой       степень       сочетания        индивидуальной        и        совместной
работы обучающихся.

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение  изучаемого  материала  в  необычный игровой контекст  и  иногда содержат
лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-
держит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на про-
стые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-
ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредст-
венная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобрать-
ся 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 ис-
следовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности посредст-
вам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) отно-
сится к неигровым имитационным активным методам обучения.

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг –
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межлич-
ностного и профессионального поведения в общении.  Достоинство тренинга заключается в
том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно
выделить основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений –
навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.

- Метод Сократа (Майевтика)  – метод вопросов, предполагающих критическое отно-
шение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-
разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

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

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсужде-
ние конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и бо-
лее лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре устано-
вить истину.  Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой
дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, плани-
рование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность.
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неог-
раниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес ауди-
тории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её
пределах можно было вести многоплановое обсуждение.
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- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный об-
мен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей сто-
роны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у
слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направле-
но на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников
- 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагоги-
ческий работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать
определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить ли-
дера и др.

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная мо-
дель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в
свою очередь, являются новыми соглашениями.

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На кол-
локвиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно
не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты,
проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и об-
суждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля,  массового опроса,  позволяющая
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной
теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучаю-
щимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую про-
блему, учиться обосновывать и защищать  ее.  Аргументируя и отстаивая свое мнение,  обу-
чающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный
материал.

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество ва-
риантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является мето-
дом экспертного оценивания.

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку  проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов,
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего ко-
нечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении уча-
щимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе  решения практиче-
ских задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
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) - совре-
менная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оце-
нивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как под-
борка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разде-
лам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХИМИЯ
Тема Введение
Вопросы для самоподготовки:

1. Химия и медицина.
2. Предмет, задачи и методы химии.
3. Химические дисциплины в системе медицинского образования

Тема  Химическая
термодинамика Вопросы для
самоподготовки:

1. Взаимосвязь между процессами обмена веществ и энергии в организме. Химическая
термодинамика как теоретическая основа биоэнергетики.

2. Основные понятиятермодинамики. Понятие о функциях состояния. Внутренняя энер-
гия.

3. Типы термодинамических систем (изолированные, закрытые, открытые). Изотермиче-
ские и изобарные процессы. Стандартное состояние.

4. Первый закон термодинамики. Энтальпия. Закон Гесса и его следствия. Термохими-
ческие уравнения. Стандартные энтальпии образования и сгорания. Стандартная эн-
тальпия реакции. Термохимические расчеты. Калорийность  пищевых продуктов. Вто-
рой закон термодинамики. Энтропия. Стандартноезначение энтропии вещества. Энер-
гия Гиббса.

5. Стандартные значения энергии Гиббса. Расчет изменения энтропии и энергии Гиббса
химической реакции.  Прогнозирование  направления самопроизвольно протекающих
процессов в изолированной и закрытой системах.

6. Роль энтальпийного и энтропийного  факторов. Характер изменения энтропии в про-
цессах, связанных с изменением объема и температуры системы. Энергия Гиббса как
критерий принципиальной осуществимости химического процесса. Химическоеравно-
весие.  Термодинамические  условия  равновесия.  Константа  химического  равновесия
Уравнение изотермы химической реакции.

7. Прогнозирование смещения химического равновесия. Принцип Ле-Шателье. Связь
между константой равновесияи стандартным изменением энергии Гиббса процесса.

8. Определение преимущественного направления  обратимых реакций на основе уравне-
ния изотермы. Понятие о гомеостазе живого организма.

9. Предмет и основные понятия химической кинетики. Химическая кинетика как основа
для изучения скоростей имеханизмов биохимических процессов.Скорость реакции.

Тема: Учение о растворах. Равновесия в водныхрастворах электролитов. Поверхност-
ные явления

Вопросы для самоподготовки:
1. Растворы, основные понятия. Работы Д. И. Менделеева и развитие учения о растворах.
2. Вода как растворитель. Факторы, влияющие на растворимость твердых и газообраз-

ных веществ.
3. Способы выражения содержания растворенного вещества в растворе: массовая доля,

молярная  концентрация. Понятие о моляльности. Коллигативные свойства растворов.
Явление осмоса. Осмотическое давление.

4. Объединенный закон для осмотического давления в растворах неэлектролитов и элек-
тролитов (закон Вант- Гоффа). Изотонический коэффициент Вант- Гоффа.

5. Осмоляльность и осмолярностьбиологических жидкостей и перфузионных растворов.
Расчет осмотического давления в растворах электролитов и неэлектролитов.
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6. Роль осмоса в биологических системах.
7. Гипер-, гипо- и изотонические растворы. Понятие об изоосмии (электролит-

номгомеостазе).
8. Плазмолиз. Цитолиз.Поверхностные явления. Особые свойства границы раздела фаз.
9. Поверхностное натяжение, его возникновение и зависимость от различных факторов

(природы жидкости,  температуры и концентрации различных веществ в растворе).
Изотермы поверхностного натяжения.

РАЗДЕЛ  2.  Теоретические  основы  биоорганической  химии основы биоорганиче-
ской химии.  Поверхностные явления

Тема: Теоретические основы биоорганической химии, основы биоорганической хи-
мии. Поверхностные явления

Вопросы для самоподготовки:
1. Классификация и номенклатура органических соединений.  Правила составления на-

звания  органических  соединений  по заместительной  и  радикально-функциональной
номенклатуре.

2. Пространственное строение органических соединений.  Связь геометрии молекулы с
типом гибридизации входящих в нее атомов.

3. Электронное строение органических соединений. Сопряжение и ароматичность.
4. Электроотрицательность атомов и полярностьсвязи. Индуктивный и мезомерный эф-

фекты заместителей. Основные понятия и закономерности протекания органических
реакций. Статический и динамический факторы протекания реакции.

5. Типы разрыва ковалентной связи. Строение промежуточных частиц(радикалов, карбо-
катионов, карбоанионов).

6. Роль электронных эффектов (индуктивного и мезомерного) в стабилизации промежу-
точных частиц за счет делокализации электронной плотности.

7. Классификация органических реакций. Понятие о региоселективных, стереоселектив-
ных и хемоселективных реакциях.

8. Кислотно- основные свойства органических соединений.
9. OH-, SH-, NH- и CH-кислоты. Радикальные процессы.
10. Механизм реакций пероксидного окисления. Понятие о цепных процессах. Причины

легкой окисляемости связи C–H валлильном и бензильном положениях. Электрофиль-
ные реакции.

11. Ролькатализаторов.
12. Реакции электрофильного присоединения к C=C-связи. Механизм реакции гидратации

ненасыщенных соединений. Роль кислотного катализа.

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

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

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-
обходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
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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 про-

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

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

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лекто-

ра) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует об-

ратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу
во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, озна-
комление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия,
техники безопасности при работе с приборами, веществами.

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

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

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

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное)  время по
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного уча-
стия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль
за работой студентов).

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

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

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпу-
скников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из
различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкрет-
ной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего
периода обучения.
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В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, само-
рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опре-
деляет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием
по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному
плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее чи-

тать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систе-
матический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда
большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподава-
телем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в ме-
тодических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует переходить
к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге
все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны
для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль иг-
рает самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить на опреде-
ление основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые пояс-
няют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно до-
биваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты.
При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях)
дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для
консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт пока-
зывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запом-
нить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным справочни-
ком для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внима-
тельное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.

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 книга-
ми (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподава-
телем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – из-
влечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собст-
венная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, ус-
воить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.)
во многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Методические рекомендации по составлению конспекта:
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные сло-

ва. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;
2. Выделите главное, составьте план;
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;
4. Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При конспектировании

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

ли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказа-
тельства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложе-
ния. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности напи-
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санного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным,
записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической
структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение
навыками конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности,  повседневной  само-
стоятельной работы.

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

дя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения пробле-
мы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычис-
лений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или
примеров  следует  излагать  подробно,  вычисления  располагать  в  строгом  порядке,  отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вы-
текающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-
жать до приобретения твердых навыков в их решении.

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

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов пол-
ностью связана с основными вопросами изучаемого курса.

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библио-
графический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиоте-
кой.

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.

Выбрав тему  реферата, начав работу  над литературой, необходимо составить план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассмат-
ривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму
научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников.

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список исполь-
зованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней страни-
це 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 наукооб-
разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и
символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять
их значение при первом упоминании в тексте реферата.



19

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для крат-
кого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и под-
готовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к инте-
ресной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов защищающего свою работу.  Они стремятся  дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной ли-
тературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог об-
суждению.

Алгоритм работы над рефератом
1. Выбор темы
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий;
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с науч-

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

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; списка литературы; приложений.

3. Основные требования к введению:
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный во-
прос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с со-
временностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций.

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполне-
ния цели.

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

Объем введения составляет две страницы текста.
4. Требования к основной части реферата:
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

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

пределен по параграфам, имеющим свои названия;
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, ко- 

гда приводятся цифры и чьи-то цитаты);
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т.

д.);
Объем основной части составляет около 10 страниц.
5. Требования к заключению:
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выдви-

нутые во введении задачи и цели;
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ти.
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной час-

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала
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следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница.

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

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

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

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

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, веду-
щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-
нут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

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

пустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной не-
грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада.
Рекомендуется следующая структура доклада:
1. титульный лист, содержание доклада;
2. краткое изложение;
3. цели и задачи;
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные

вопросы;
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и дос-

товерности;
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;
7. выводы и оценки;
8. библиография и приложения.
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада:
- титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;
- все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим

описанием;
- приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);
- единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандар-

тами;
- все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новей-

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

держание или улучшают ее наглядность;
- названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,
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как они указываются в источнике;
Критерии оценки доклада
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко из-

лагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.
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Презентация
Методические материалы к презентациям
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. На титульном слайде должно быть отражено:
- наименование факультета;
- тема презентации;
- фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность

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

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

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – встав-
ки, звуковое сопровождение.

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

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

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

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

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

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

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

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

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, по-
священным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе,
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отра- 

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

ки и междисциплинарных связей;
 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
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 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых зна-

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

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

просу;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по во-

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;

 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, пред-
ставленной в программе;

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

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

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

Критерии оценки практического задания:
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рас-

суждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не суще-
ственными ошибками,  в рассуждениях отсутствует логическая последовательность;  исполь-
зуются ссылки на  полученные при изучении дисциплины знания,  правильно используются
формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения при-
нятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование приня-
тому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, кото-
рое хорошо обосновано теоретически.
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Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулиро-
ваны не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не
достаточно хорошо обосновано теоретически.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения.

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

Методические указания по выполнению заданий по демонстрации сформированно-
сти практических навыков:

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

Критерии оценки практического задания по демонстрации сформированности
практических навыков:

«Зачтено» – обучающийся знает основные положения методики выполнения мероприя-
тий по уходу, самостоятельно демонстрирует необходимые действия по алгоритму и комму-
никативные навыки. Допускаются некоторые неточности (малосущественные ошибки), кото-
рые студент самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет.

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

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знани-
ях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент
демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для се-
бя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно по-
вторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной атте-
стации для систематизации знаний.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕ-
НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-
РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

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

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществ- 
ляется по 100-балльной шкале.

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

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

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов).
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Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО дово-
дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-
щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-
тета.

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

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-
ной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им
в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине.

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, на-
правленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изуче-
ние содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты, кейс-
задания, активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и
др.), защита проектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохож-
дения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов
академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20
итоговое практическое задание 20

рубежи текущего контроля 30
ИТОГО: 80

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

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей те-
кущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое
практическое задание.

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженно-
стью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия про-
межуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагоги-
ческим работником.

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

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

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с По-
ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным обра-
зовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском госу-
дарственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-
гистратуры в Российском государственном социальном университете.

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 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,  исчерпы-
вающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом
при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не  допуская  существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос,
может правильно применять теоретические положения и владеет необходи-
мыми 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 за-
труднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

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

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

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

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

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

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности  обу-
чающихся  по  овладению  программным  материалом  дисциплины  (модуля).  Чтение  курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целост-
ном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источ-
ника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в
случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках;
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения.  В таких случаях
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала.

Возможные формы проведения лекций: 
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении си-

стематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса.
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения
и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определе-
ния) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоя-
тельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-иссле-
довательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и  рас-
крытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-
кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации,  излага-
емой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей,  исключая детализацию и
конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет на-
учно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного мате-
риала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,  стремясь
направить ее в нужное русло.

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каж-
дого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый -  для  того,  чтобы узнать,  насколько  обу-
чающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных
результатах контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному
разделу, изменив при этом методику подачи материала.
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-
ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-
держит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры
поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презента-
цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-
тегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно
выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть
основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание
обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения  занятий  презентация
представляется весьма удачным способом донесения информации до слушателей. Единствен-
ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст.
Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-
кать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать
вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обу-
чающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
РАЗДЕЛ  1.  ОРГАНИЗАЦИЯ  РА-
БОТЫ ОТДЕЛЕКНИЯ ХИРУРГИ-
ЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Тема  1.1.  Организация отделения
хирургической стоматологии.

Принципы  организации  стоматологической хи-
рургической помощи в стоматологической поликли-
нике.
 Основные гигиенические требования к помещени-
ям, внешнему виду, одежде стоматолога- хирурга.
Асептика и антисептика в кабинете хирургической
стоматологии.
Правила стерилизации перевязочного материала,
инструментов. Подготовка рук       хирурга к опера-
ции.

РАЗДЕЛ  2.  ОБЕЗБОЛИВАНИЕ  В
СТОМАТОЛОГИИ
Тема 2.1.  Понятие боли. Клиниче-
ское  обследование  больных  в
терапевтической стоматологии.
Тема  2.2.  Основные методы обез-
боливания при  проведении сто-
матологических вмешательств. Ка-
риес зубов.

Физиология боли. Теория развития боли.
Клиническая классификация боли.
Механизм местной анестезии.
 Характеристика местных анестетиков.
Этапы обследования пациента в клинике хирургиче-
ской стоматологии. Выбор метода обезболивания у
пациентов с сопутствующей патологией.
Обезболивание при оперативных вмешательствах на
верхней челюсти. Обезболивание при оперативных
вмешательствах на нижней челюсти. Осложнения
при проведении местного обезболивания.

РАЗДЕЛ  3   НЕОТЛОЖНЫЕ
СОСТОЯНИЯ  В  ХИРУРГИЧЕ-
СКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Тема . 3.1.  Неотложные   состоя-
ния в  хирургической стомато-
логии

Обморок, острая сосудистая недостаточность (кол-
лапс), гипертензивные неотложные состояния.
Анафилактический шок, судорожные состояния,
кровотечения.
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РАЗДЕЛ 4 .  ОПЕРАЦИЯ УДАЛЕ-
НИЯ ЗУБА
Тема 4.1. Экстракция зуба: показа-
ния, противопоказания, ход опера-
ции. Удаление корней зубов.
Тема 4.2. Осложнения экстракции

зубов.  Профилактика и  
устранение осложнений.

Операция удаления зуба.
Показания и противопоказания.
Методика удаления зубов и корней на нижней челю-
сти. Инструменты.
Методика удаления зубов и корней на верхней че-
люсти.  Инструменты.Осложнения во время и по-
сле операции удаления зуба.
Профилактика и устранение осложнений.

РАЗДЕЛ  5.  ОСТРЫЙ  И  ХРОНИ-
ЧЕСКИЙ ПЕРИОДОНТИТ
Тема  5.1.  Классификация, клини-
ческая картина и диагностика
острого и хронического  пери-
одонтита.
Тема 5.2. Тактика хирургического
лечения периодонтита. Виды
остеопластики    дефектов костной
ткани       челюстей.

Этиология, патогенез, классификация, клиническая
картина острого и хронического периодонтита.
Инструментальная диагностика и дифференциаль-
ная диагностика периодонтитов.
Определение тактики лечения периодонтита.
Хирургическое лечение хронического периодонти-
та: показания, видыопераций, осложнения.
Зубосохраняющие операции.
Выбор остеопластических материалов для замеще-
ния дефектов костной ткани. Направленная тканевая
регенерация.

РАЗДЕЛ  6.  ОДОНТОГЕННЫЙ
ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ СНУСИТ
Тема 6.1. Этиопатогенез, классифи-
кация, клиническая картина и
диагностика одонтогенного сину-
сита  верхней челюсти. Алгоритмы
оперативного     и     консерватив-
ного лечения.
Тема 6.2.  Перфоративный одонто-
генный синусит и  ороантральное
соустье.  Виды   пластики  перфора-
ций  ороантрального сообщения.

Одонтогенный синусит. Этиология, патогенез,
классификация.
Острый  одонтогенный  синусит:  клиника, методы
диагностики и лечения. Хронический одонтогенный
синусит: клиника, диагностика, дифференциальная
диагностика,  методы  оперативного  и консерватив-
ного лечения.
Определение понятия перфоративный одонтоген-
ный синусит  и  ороантральное  соустье.  Этиология,
патогенез.
Клиническая картина, диагностика, тактика врача
при перфорации верхнечелюстного синуса, способы
оперативного закрытия перфорации.
Профилактика образования свищей, (перфоративно-
го) одонтогенного   синусита.

РАЗДЕЛ 7. БОЛЕЗНИ ПРОРЕЗЫ-
ВАНИЯ ЗУБОВ
Тема  7.1.  Определение понятия
перфоративный одонтогенный си-
нусит и оро-антральное соустье.
Тема  7.2.  Болезни прорезывания
зубов: клиническая картина,
диагностика, лечение.

Определение понятия перфоративный одонтоген-
ный синусит  и  ороантральное  соустье.  Этиология,
патогенез.
Клиническая картина, диагностика, тактика врача
при перфорации верхнечелюстного синуса, способы
оперативного закрытия перфорации.
Профилактика образования свищей, (перфоративно-
го) одонтогенного синусита.
Этиология и патогенез задержки прорезывания
зубов.
Определение  понятия  ретенции  и  дистопии  зубов,
виды ретенции.
Принципы консервативной терапии, тактика хи-
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рургического лечения
Патологические процессы сопутствующие ретенции
зубов.
Этиология,  патогенез,  классификация,  клиническая
картина, диагностика, лечение перикоронарита, па-
родонтогенного периостита, перикоронарного аб-
сцесса.

РАЗДЕЛ  8  ОДОНТОГЕННЫЕ
ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ  ЧЕЛЮСТНО-
ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Тема 8.1. Этиопатогенез, классифи-
кация, клиническая картина и   
диагностика  гнойно- воспалитель-
ных заболеваний ЧЛО.
Тема 8.2.  Принципы             лечения
гнойно- воспалительных заболева-
ний ЧЛО.
Тема 8.3.  Острый  и   хронический
периостит
Тема  8.4. Острый  и   хронический
одонтогенный остеомиелит.
Тема  8.5.  Абсцессы и флегмоны
подъязычной области,   челюстно-
язычного  желобка, крыловидно-
нижнечелюстного пространства,
подвисочной и крылонёбной ямки,
субмассетериального про-
странства.

Этиология, патогенез, классификация, диагностика,
клиническая  картина  гнойно-воспалительных  забо-
леваний ЧЛО
Определение тактики лечения гнойно-воспалитель-
ных заболеваний ЧЛО. Принципы рациональной ан-
тибактериальной терапии.
Патогенетическая, симптоматическая терапия.
Принципы хирургического лечения.
Местное лечение ран ЧЛО. Профилактика.
Этиология, патогенез, классификация, клиническая
картина, дифференциальная диагностика острого и
хронического периостита.
Принципы  консервативного  и оперативного  лече-
ния, осложнения.
Этиология, патогенез, классификация, клиническая
картина, дифференциальная диагностика острого и
хронического одонтогенного остеомиелита.
Принципы консервативного и оперативного лече-
ния, осложнения.
Абсцессы и флегмоны  подъязычной области,   че-
люстно-язычного  желобка, крыловидно- нижнече-
люстного пространства, подвисочной  и крылонёб-
ной ямки, субмассетериального пространства.

РАЗДЕЛ  9.  ХИРУРГИЧЕСКАЯ
ПАРАДОНТОЛОГИЯ
Тема 9.1. Этиопатогенез, классифи-
кация, клиническая картина, 
диагностика и
принципы лечения заболеваний 
пародонта
Тема 9.2. Хирургические методы  
лечения  заболеваний   пародонта.
Тема 9.3. Методы френуло-  и ве-
стибулопластики
Тема 9.4. Операции по устранению

рецессии десны.
Тема 9.5. Применение костнопла-
стических  материалов в лечении
болезней пародонта
Тема 9.6. Направленная  тканевая 
регенерация.

Этиопатогенез, классификация,    клиническая
картина,  диагностика и принципы лечения заболе-
ваний пародонта,
 Проведение профессиональной гигиены
Классификация хирургических методов лечения за-
болеваний пародонта. Показания и противопоказа-
ния к оперативным вмешательствам., му-
когингивальные и остеомукогингивальные опера-
ции.
Открытый и закрытый кюретаж, операция
Цешинского-Неймана-Видмана. Послеоперацион-
ные осложнения.  Показания и противопоказания к
оперативному пособию.  Френулотомия  ифрену-
лопластика (Y-образная, Z-образная).
Вестибулопластика  по  Эдлану-Мейхеру,Кларку,
туннельная вестибулопластика.
Свободный десневой   лоскут,   коронально   сме-
щенный лоскут, субэпителиальный соединительно-
тканный лоскут, лоскут на ножке, полулунный 
лоскут, перемещенный лоскут, соединительноткан-
ный лоскут на ножке. Определение понятий 
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остеокондукция, остеоиндукция, остеостимуляция 
остеобластный остеогенез.
Классификация и характеристика остеопластиче-
ских материалов.
 Применение костнопластических материалов в ле-
чении болезней пародонта. Методы остеопластики.
Понятие о направленной тканевой регенерации 
(НТР). Использование резорбируемых и нерезор-
бируемых мембран.Использование препаратов п 
лазмы крови PRP, PRF, PRGF.

РАЗДЕЛ 10.  ДОБРОКАЧЕСТВЕН-
НЫЕ  НОВООБРАЗОВАНИЯ  В
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ
ОБЛАСТИ.
Тема  10.1.  Доброкачественные
новообразования кожи лица и
СОПР.
Тема 10.2. Доброкачественные 
новообразования красной каймы губ
и языка.
Аллергические заболевания ЧЛО.
Тема 10.3. Опухоли и опухолеподоб-
ные образования мягких тканей 
ЧЛО.
Тема 10.4. Опухоли из кровеносных
и лимфатических сосудов головы и
шеи.
Тема 10.5. . Кисты                     челюстей.
Тема 10.6. Опухоли и опухолеподоб-
ные образования челюстей.

Классификация, клиническая картина, диагностика
и принципы лечения доброкачественных новообра-
зований кожи лица и слизистой оболочки полости
рта.
Классификация, клиническая картина, диагностика 
и принципы лечения доброкачественных новообра-
зований красной каймы губ и языка.
 Аллергические заболевания ЧЛО.
Опухоли  и  опухолеподобные  образования  мягких
тканей лица, слизистой оболочки и красной каймы
губ.  Облигатные и факультативные предраковые
заболевания   ЧЛО, классификация, клиника,
диагностика, принципы лечения.
Опухоли из кровеносных и лимфатических сосудов
головы и шеи.  Этиология,  классификация,  диагно-
стика  и принципы лечения гемангиом  и
лимфангиом.
Этиология, классификация клиника, диагностика, 
лечение одонтогенных (радикулярных, фолли-
кулярных, парадентальных,дермоидных) и  не-
одонтогенных (носонёбных, глобуломаксиллярных 
и носоальвеолярных) кист челюстей. Этиология,

патогенез, классификация, клиническая  
картина доброкачественных новообразований  че-
люстей: амелобластома, одонтома, цементома, 
остеома, остеоид- остеома остеобластома.
Принципы хирургического лечения.

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

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

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способно-
стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;  углублении,
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содей-
ствии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практиче-
ских занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания.
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Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практиче-
ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием ак-
тивных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих задач в  условиях максимально возможного приближения  к реальным про-
блемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-либо
организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная
деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых
происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседа-
ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-
ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-
нием роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с
«обязательным содержанием»,  характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их
взаимодействия  должно  быть  найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод
инсценировки)  -  в нем разыгрывается  какая-либо ситуация,  поведение человека в этой об-
становке,  обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия,
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцени-
ровки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку
своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребно-
сти и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других ви-
дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отли-
чается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде пред-
метно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рацио-
нальный маршрут, пользуясь различными картами). 

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-
держит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на про-
стые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-
ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-
ственная цель метода case-study -  обучающиеся должны проанализировать  ситуацию, разо-
браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-
лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусствен-
но созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности посред-
ствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) от-
носится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межлич-
ностного и профессионального поведения в общении.  Достоинство тренинга заключается в
том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно
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выделить основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений –
навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг. 

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отноше-
ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-
разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

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

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсужде-
ние конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и бо-
лее  лицами.  Задача  дискуссии  -  обнаружить  различия  в  понимании  вопроса  и  в  споре
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управля-
емой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
планирование  своего  поведения,  ограничение  времени на  выступления  и  их заданная  оче-
редность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему да-
ется неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает ин-
терес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую,
чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей сто-
роны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у
слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направле-
но на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников
- 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагоги-
ческий работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать
определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лиде-
ра и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На кол-
локвиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно
не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты,
проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и об-
суждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля,  массового опроса,  позволяющая
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной
теме  дисциплины.  Коллоквиум проходит обычно в  форме дискуссии,  в  ходе которой обу-
чающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую
проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обу-
чающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный
материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
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котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество ва-
риантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является мето-
дом экспертного оценивания. 

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,  осязаемым
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов,
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего
конечного  продукта.  Основное  предназначение  метода  проектов  состоит  в  предоставлении
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практиче-
ских задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конфе-
ренция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная часть.
То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

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

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛЕКНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТО-
МАТОЛОГИИ

Тема 1.1. Организация отделения хирургической стоматологии. 
Вопросы для самоподготовки:

1. Принципы организации стоматологической хирургической помощи в стоматологиче-
ской поликлинике.

2. Основные гигиенические требования к помещениям, внешнему виду, одежде стомато-
лога- хирурга. 

3. Асептика и антисептика в кабинете хирургической стоматологии. 
4. Правила стерилизации перевязочного материала, инструментов. 
5. Подготовка рук  хирурга к операции.

РАЗДЕЛ 2. ОБЕЗБОЛИВАНИЕ В СТОМАТОЛОГИИ
Тема 2.1. Понятие боли. Клиническое обследование больных в терапевтической

стоматологии. 
Вопросы для самоподготовки:

1. Физиология боли. Теория развития боли. 
2. Клиническая классификация боли.   
3. Механизм местной анестезии.
4. Характеристика местных анестетиков.

Тема  2.2.  Основные методы обезболивания при  проведении стоматологических
вмешательств. Кариес зубов. 

Вопросы для самоподготовки:
1. Этапы обследования пациента в клинике хирургической стоматологии. 
2. Выбор метода обезболивания у пациентов с сопутствующей патологией. 
3. Обезболивание при оперативных вмешательствах на верхней челюсти. 
4. Обезболивание при оперативных вмешательствах на нижней челюсти. 
5. Осложнения при проведении местного обезболивания.
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РАЗДЕЛ 3  НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Тема . 3.1.  Неотложные   состояния   в  хирургической стоматологии.

Вопросы для самоподготовки:
1. Обморок, острая сосудистая недостаточность (коллапс), гипертензивные  не-

отложные состояния. 
2. Анафилактический шок, судорожные состояния, кровотечения.

РАЗДЕЛ 4 . ОПЕРАЦИЯ УДАЛЕНИЯ ЗУБА
Тема  4.1.  Экстракция зуба: показания, противопоказания, ход операции. Удаление
корней зубов.

Форма практического задания: устный опрос, доклад, практикум по решению задач.
Вопрсы для подготовки к устному опросу:

1. Операция удаления зуба. 
2. Показания и противопоказания. 
3. Методика удаления зубов и корней на нижней челюсти. 
4. Инструменты. 
5. Методика удаления зубов и корней на верхней челюсти. Инструменты.

Тема 4.2. Осложнения экстракции зубов.  Профилактика и  устранение осложнений.
Вопросы для самоподготовки:

1. Осложнения во время и после операции удаления зуба. 
2. Профилактика и устранение осложнений.

РАЗДЕЛ 5. ОСТРЫЙ И ХРОНИЧЕСКИЙ ПЕРИОДОНТИТ
Тема 5.1. Классификация, клиническая картина и диагностика острого и хрони-

ческого периодонтита.
Вопросы для самоподготовки:

1. Этиология, патогенез, классификация, клиническая картина острого и хрониче-
ского периодонтита. 

2. Инструментальная диагностика и дифференциальная диагностика периодонти-
тов.

Тема 5.2.  Тактика хирургического лечения периодонтита. Виды  остеопластики
дефектов костной ткани       челюстей.

Вопросы для самоподготовки:
1. Определение тактики лечения периодонтита. 
2. Хирургическое лечение хронического периодонтита: показания, виды операций,

осложнения. 
3. Зубосохраняющие операции. 
4. Выбор остеопластических материалов для замещения дефектов костной ткани.

Направленная тканевая регенерация.

РАЗДЕЛ 6. ОДОНТОГЕННЫЙ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ СИНУСИТ
Тема 6.1.  Этиопатогенез, классификация, клиническая картина и диагностика
одонтогенного синусита  верхней челюсти. Алгоритмы оперативного     и     кон-
сервативного лечения.
Вопросы для самоподготовки:

1. Одонтогенный синусит. Этиология, патогенез, классификация. 
2. Острый одонтогенный синусит: клиника, методы диагностики и лечения. 
3. Хронический одонтогенный синусит: клиника, диагностика, дифференциальная

диагностика, методы оперативного и консервативного лечения.
Тема 6.2. Перфоративный одонтогенный синусит и ороантральное   соустье. Виды
пластики перфораций  ороантрального сообщения.
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Вопросы для самоподготовки:
1. Определение понятия перфоративный одонтогенный синусит  и  оро-антральное  со-

устье. Этиология, патогенез. 
2. Клиническая картина, диагностика, тактика врача при перфорации верхнечелюстного

синуса, способы оперативного закрытия перфорации. 
3. Профилактика образования свищей, (перфоративного) одонтогенного синусита.

РАЗДЕЛ 7. БОЛЕЗНИ ПРОРЕЗЫВАНИЯ ЗУБОВ
Тема 7.1. Определение понятия перфоративный одонтогенный синусит и ороантральное
соустье. 

Вопросы для самоподготовки:
1. Определение понятия перфоративный одонтогенный синусит и ороантральное соустье.

Этиология, патогенез. 
2. Клиническая картина, диагностика, тактика врача при перфорации верхнечелюстного

синуса, способы оперативного закрытия перфорации. 
3. Профилактика образования свищей, (перфоративного) одонтогенного синусита.
4. Этиология и патогенез задержки прорезывания зубов. 
5. Определение понятия ретенции и дистопии зубов, виды ретенции. 
6. Принципы консервативной терапии, тактика хирургического лечения 

Тема 7.2. Болезни прорезывания зубов: клиническая картина, диагностика, лечение.
Форма практического задания: устный опрос, доклад, практикум по решению задач.
Вопросы для подготовки к устному опросу:

1. Патологические процессы сопутствующие ретенции зубов. 
2. Этиология, патогенез, классификация, клиническая картина, диагностика, лечение пе-

рикоронарита, пародонтогенного периостита, перикоронарного абсцесса.

РАЗДЕЛ  8  ОДОНТОГЕННЫЕ  ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ  ЗАБОЛЕВАНИЯ  ЧЕ-
ЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Тема 8.1. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина и   диагностика  гнойно-
воспалительных заболеваний ЧЛО.

Вопросы для самоподготовки:
1. Этиология, патогенез, классификация, диагностика, клиническая  картина  гнойно-

воспалительных заболеваний ЧЛО
Тема 8.2. Принципы             лечения гнойно- воспалительных заболеваний ЧЛО.

Вопросы для самоподготовки:
1. Определение тактики лечения гнойно-воспалительных заболеваний ЧЛО. Принципы

рациональной антибактериальной терапии.
2. Патогенетическая, симптоматическая терапия. 
3. Принципы хирургического лечения. 
4. Местное лечение ран ЧЛО. Профилактика.

Тема 8.3. Острый и   хронический периостит
Вопросы для самоподготовки:

1. Этиология, патогенез, классификация, клиническая картина, дифференциальная
диагностика острого и хронического периостита. 

2. Принципы консервативного и оперативного лечения, осложнения.
Тема  8.4. Острый и  хронический одонтогенный остеомиелит.

Вопросы для самоподготовки:
1. Этиология, патогенез, классификация, клиническая картина, дифференциальная

диагностика острого и хронического одонтогенного остеомиелита. 
2. Принципы консервативного и оперативного лечения, осложнения.
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Тема 8.5.  Абсцессы и флегмоны  подъязычной области,   челюстно-язычного  желобка,
крыловидно- нижнечелюстного пространства, подвисочной и крылонёбной  ямки,
субмассетериального пространства.

Вопросы для самоподготовки:
1. Этиология, патогенез, дифференциальная диагностика, клиническая картина, лечение

абсцессов и флегмон подъязычной области, челюстно-язычного желобка, крыловидно-
нижнечелюстного пространства. 

2. Этиология, патогенез, дифференциальная диагностика, клиническая картина, лечение
абсцессов и флегмон подвисочной и крылонёбной ямок, субмассетериального про-
странства

РАЗДЕЛ 9. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАРАДОНТОЛОГИЯ
Тема 9.1. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина, диагностика и
принципы лечения заболеваний пародонта

Вопросы для самоподготовки:
1. Этиопатогенез, классификация,   клиническая   картина, диагностика и принципы ле-

чения заболеваний пародонта,
2. Проведение профессиональной гигиены

Тема 9.2. Хирургические методы  лечения  заболеваний   пародонта.
Вопросы для самоподготовки:
1. Классификация хирургическихметодов лечения заболеваний пародонта. 
2. Показания и противопоказания к оперативным вмешательствам.,  мукогингиваль-

ные и остеомукогингивальные операции.
3. Открытый и закрытый кюретаж, операция Цешинского-Неймана-Видмана. После-

операционные осложнения.
Тема 9.3. Методы френуло-  и вестибулопластики

Вопросы для самоподготовки:
1. Показания и противопоказания к оперативному пособию.
2. Френулотомия ифренулопластика (Y-образная, Z-образная).
3. Вестибулопластика по Эдлану-Мейхеру,Кларку, туннельная вестибулопластика.

Тема 9.4. Операции по устранению рецессии десны.
Вопросы для самоподготовки:

1. Свободный десневой   лоскут,   коронально   смещенный лоскут, субэпителиальный
соединительнотканный лоскут, лоскут на ножке, полулунный лоскут, перемещен-
ный
лоскут, соединительнотканный лоскут на ножке.

Тема 9.5. Применение костнопластических  материалов в лечении
болезней пародонта

Вопросы для самоподготовки:
1. Определение понятий остеокондукция, остеоиндукция,
2. остеостимуляция, остеобластный остеогенез.
3. Классификация и характеристика остеопластических материалов.
4. Применение костнопластических материалов в лечении болезней пародонта.
5. Методы остеопластики.

Тема 9.6. Направленная  тканевая регенерация.
Вопросы для самоподготовки:

1. Понятие о направленной тканевой регенерации (НТР).
2. Использование резорбируемых и нерезорбируемых мембран.
3. Использование препаратов плазмы крови PRP, PRF, PRGF.

РАЗДЕЛ 10.  ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕ-
ВОЙ ОБЛАСТИ.
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Тема 10.1. Доброкачественные новообразования кожи лица и СОПР.
Вопросы для самоподготовки:

1. Классификация, клиническая картина, диагностика и принципы  лечения  доброкаче-
ственных новообразований кожи лица и слизистой оболочки полости рта.

Тема 10.2. Доброкачественные новообразования красной каймы губ и языка. 
Аллергические заболевания ЧЛО.

Вопросы для самоподготовки:
1. Классификация, клиническая картина, диагностика и принципы  лечения  доброкаче-

ственных новообразований красной каймы губ и языка.
2. Аллергические заболевания ЧЛО.

Тема 10.3. Опухоли и опухолеподобные образования мягких тканей ЧЛО.
Вопросы для самоподготовки:

1. Опухоли и опухолеподобные образования мягких тканей лица, слизистой оболочки и
красной каймы губ.

2. Облигатные и факультативные предраковые заболевания   ЧЛО, классификация,
клиника, диагностика, принципы лечения.

Тема 10.4. Опухоли из кровеносных и лимфатических сосудов головы и шеи.
Вопросы для самоподготовки:

1. Опухоли из кровеносных и лимфатических сосудов головы и шеи. 
2. Этиология, классификация, диагностика и принципы лечения гемангиом и лимфангио

Тема 10.5. . Кисты                     челюстей.
Вопросы для самоподготовки:

1. Этиология, классификация клиника, диагностика, лечение одонтогенных(радикуляр-
ных, фолликулярных, парадентальных,дермоидных) и  неодонтогенных (носонёбных,
глобуломаксиллярных и носоальвеолярных) кист челюстей.

Тема 10.6. Опухоли и опухолеподобные образования челюстей.
Вопросы для самоподготовки:

1. Этиология, патогенез, классификация,  клиническая   картина доброкачественных
новообразований   челюстей: амелобластома, одонтома, цементома, остеома,
остеоид- остеома остеобластома. 

2. Принципы хирургического лечения

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

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

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-
обходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
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− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой про-

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

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

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лекто-

ра) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на ра-
боту во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замеча-
ний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического заня-
тия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

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

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

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

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

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

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

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать зна-
ния из различных источников,  систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, само-
рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опре-
деляет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием
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по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному
плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее чи-

тать,  вести записи.  Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и си-
стематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это все-
гда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется препода-
вателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в
методических разработках по данному курсу.  Изучая материал по учебнику,  следует пере-
ходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на
бумаге  все выкладки и вычисления  (в  том числе те,  которые в  учебнике  опущены или на
лекции даны для самостоятельного вывода).  При изучении любой дисциплины большую и
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обра-
тить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры,
которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно.
Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные
конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведен-
ных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные сту-
дентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, ре-
комендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запомина-
лись. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов,
содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист
помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоян-
ным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первич-
ное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных
местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извле-
чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-
ная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить
информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать  материал  и  т.п.)  во
многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные сло-

ва. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании ста-

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

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

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

дя  из  теоретических положений курса.  Если студент  видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вы-
числений составить краткий план решения проблемы (задачи).  Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, выте-
кающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-
жать до приобретения твердых навыков в их решении.

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

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов пол-
ностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

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

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-
бора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассмат-
ривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму
научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список исполь-
зованной литературы.  Список использованной литературы размещается  на последней стра-
нице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печат-
ной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14,
через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, ниж-
нее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по
центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукооб-
разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-
волов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их
значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для крат-
кого  изложения  вопроса.  Важнейший  этап  –  редактирование  готового  текста  реферата  и
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, уме-
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ния выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к ин-
тересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной ли-
тературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог об-
суждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с науч-

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

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполне-
ния цели.

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

Объем введения составляет две страницы текста. 
4. Требования к основной части реферата: 
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

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

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т.

д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 
5. Требования к заключению: 
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выдви-

нутые во введении задачи и цели; 
Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
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Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала
следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после на-
звания  сокращенно  пишется  место  издания;  затем  идет  год  издания;  наконец,  называется
процитированная страница. 

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

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

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

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

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, веду-
щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-
нут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

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

пустил  не  более  одной грубой ошибки и двух недочетов,  не  более  одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или пра-
вильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные

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

стоверности; 
6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной (цик-

ловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим

описанием; 
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими

стандартами; 
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новей-

шими изданиями; 
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˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное со-
держание или улучшают ее наглядность; 

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,
как они указываются в источнике; 

Критерии оценки доклада 
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко из-

лагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

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

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

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

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – встав-
ки, звуковое сопровождение. 

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

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

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

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правиль-
ный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

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

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

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

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

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, по-
священным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе,
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,  от-

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

ки и междисциплинарных связей;
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 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых зна-

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

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следствен-
ные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, пред-
ставленной в программе;

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

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

пользовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических
изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рас-

суждения  четкие  последовательные  логические;  используются  ссылки  на  полученные  при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

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

«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 приня-
тому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, кото-
рое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулирова-
ны не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не
достаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

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

Методические указания по выполнению заданий по демонстрации сформированно-
сти практических навыков:

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

Критерии  оценки  практического  задания  по  демонстрации  сформированности
практических навыков:

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

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

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знани-
ях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент
демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематиче-
ская подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной
аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕ-
НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-
РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

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

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).
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БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  осу-
ществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

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

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО дово-
дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-
щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-
тета.

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

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-
ной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им
в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изуче-
ние содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты, ейс-зада-
ния, активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.),
защита проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

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

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дис-
циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей теку-
щего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое
практическое задание.
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Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженно-
стью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного  мероприятия
промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагоги-
ческим работником.

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

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

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

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал,  исчерпы-
вающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом
при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не  допуская  существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необхо-
димыми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-
следовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий
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1-12
рейтинговых

баллов

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

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

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

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

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

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности  обу-
чающихся  по  овладению  программным  материалом  дисциплины  (модуля).  Чтение  курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целост-
ном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источ-
ника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в
случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках;
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения.  В таких случаях
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала.

Возможные формы проведения лекций: 
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении си-

стематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса.
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения
и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определе-
ния) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоя-
тельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-иссле-
довательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и  рас-
крытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-
кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации,  излага-
емой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей,  исключая детализацию и
конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет на-
учно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного мате-
риала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,  стремясь
направить ее в нужное русло.

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каж-
дого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый -  для  того,  чтобы узнать,  насколько  обу-
чающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных
результатах контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному
разделу, изменив при этом методику подачи материала.



5

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-
ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-
держит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры
поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презента-
цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-
тегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно
выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть
основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание
обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения  занятий  презентация
представляется весьма удачным способом донесения информации до слушателей. Единствен-
ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст.
Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-
кать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать
вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обу-
чающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
РАЗДЕЛ  1.  Современ-

ные информационные тех-
нологии в подготовке и
представлении медици-
нских документов

Перечень изучаемых элементов содержания:
Предмет, задачи и базовые понятия медицинской

кибернетики и информатики. Общая характеристика
медицинской информации.  Современные
информационные  технологии  в  подготовке  и
представлении медицинских документов.

РАЗДЕЛ  2.  Моделиро-
вание в биологии и медици-
не

Перечень изучаемых элементов содержания:
Моделирование как метод медицинской

кибернетики. Подходы к классификации моделей в
биологии и медицине. Математическое  моделирование
фармакокинетических процессов. Подбор оптимальных
режимов дробного и непрерывного внутривенного
введения лекарственного  препарата  с  использованием
компьютерной  однокамерной фармакокинетической
модели.

РАЗДЕЛ  3.  Статисти-
ческий  анализ биомедици-
нских данных

Перечень изучаемых элементов содержания:
Основные  понятия  математической статистики.

Подходы  к  организации  медико- биологических
исследований.  Типы  и  краткая характеристика
анализируемых данных. Анализ количественных и
качественных признаков:  основные  элементы
описательной статистики, проверка  соответствия
распределения  критериям нормальности, сравнение двух
выборок с зависимыми и независимыми параметрами.
Определение наличия, степени и характера взаимосвязи
между показателями. Основные принцип  доказательной
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медицины.

РАЗДЕЛ 4.  МИС в ле-
чебно- диагностическом
процессе

Перечень изучаемых элементов содержания:
Классы и виды медицинских информационных систем. Значе-
ние стандартов в обеспечении информационного взаимодей-
ствия медицинских систем. Информационная модель лечебно-
диагностического процесса в педиатрии. Формализация  и
структуризация медицинской информации. Организация тех-
нологического  процесса  в  отделении  МО: взаимодействие
участников лечебно- диагностического процесса, формирова-
ние учетно-отчетной документации.

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

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

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

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практиче-
ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием ак-
тивных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих задач в  условиях максимально возможного приближения  к реальным про-
блемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-либо
организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная
деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых
происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседа-
ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-
ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-
нием роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с
«обязательным содержанием»,  характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их
взаимодействия  должно  быть  найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод
инсценировки)  -  в нем разыгрывается  какая-либо ситуация,  поведение человека в этой об-
становке,  обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия,
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцени-
ровки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку
своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребно-
сти и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других ви-
дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отли-
чается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 
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- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде пред-
метно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рацио-
нальный маршрут, пользуясь различными картами). 

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-
держит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на про-
стые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-
ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-
ственная цель метода case-study -  обучающиеся должны проанализировать  ситуацию, разо-
браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-
лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусствен-
но созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности посред-
ствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) от-
носится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межлич-
ностного и профессионального поведения в общении.  Достоинство тренинга заключается в
том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно
выделить основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений –
навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг. 

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отноше-
ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-
разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

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

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсужде-
ние конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и бо-
лее  лицами.  Задача  дискуссии  -  обнаружить  различия  в  понимании  вопроса  и  в  споре
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управля-
емой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
планирование  своего  поведения,  ограничение  времени на  выступления  и  их заданная  оче-
редность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему да-
ется неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает ин-
терес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую,
чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей сто-
роны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у
слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направле-
но на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение
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способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников
- 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагоги-
ческий работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать
определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лиде-
ра и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На кол-
локвиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно
не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты,
проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и об-
суждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля,  массового опроса,  позволяющая
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной
теме  дисциплины.  Коллоквиум проходит обычно в  форме дискуссии,  в  ходе которой обу-
чающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую
проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обу-
чающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный
материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество ва-
риантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является мето-
дом экспертного оценивания. 

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,  осязаемым
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов,
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего
конечного  продукта.  Основное  предназначение  метода  проектов  состоит  в  предоставлении
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практиче-
ских задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конфе-
ренция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная часть.
То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

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

  РАЗДЕЛ 1

Вопросы для самоподготовки:
1. Предмет, задачи и базовые понятия медицинской кибернетики и информатики. 
2. Общая характеристика медицинской информации.
3. Современные                                                                  информационные технологии в подготовке и представлении 
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медицинских документов.
4. .

РАЗДЕЛ 2. 
Вопросы для самоподготовки:

1. Моделирование как метод медицинской   кибернетики.
2. Подходы к классификации моделей в биологии и медицине. 
3. Математическое моделирование                                                                                                    фармакокинетических процессов. 
4. Подбор оптимальных режимов дробного и непрерывного внутривенного введения лекар-

ственного препарата с использованием компьютерной  однокамерной фармакокинетической
модели.

РАЗДЕЛ 3.
1. Основные понятия математической статистики. 
2. Подходы к организации медико- биологических исследований. 
3. Типы и краткая характеристика анализируемых данных. 
4. Анализ количественных и качественных признаков: основные элементы описательной стати-

стики, проверка  соответствия  распределения критериям нормальности, сравнение двух выбо-
рок с зависимыми и независимыми параметрами. 

5. Определение наличия, степени и характера взаимосвязи между показателями.
6. Основные принципы  доказательной медицины.

РАЗДЕЛ 4.

1. Классы и виды медицинских информационных систем.
2. Значение стандартов в обеспечении информационного взаимодействия медицинских систем.

Информационная модель лечебно- диагностического процесса в педиатрии. 
3. Формализация и структуризация медицинской информации. 
4. Организация технологического процесса в отделении МО: взаимодействие участников лечеб-

но- диагностического процесса, формирование учетно-отчетной документации.

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

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

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-
обходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой про-

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

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

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лекто-

ра) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на ра-
боту во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замеча-
ний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического заня-
тия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

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

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

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

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

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

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

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать зна-
ния из различных источников,  систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, само-
рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опре-
деляет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием
по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному
плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
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Работа с литературой.
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее чи-

тать,  вести записи.  Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и си-
стематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это все-
гда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется препода-
вателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в
методических разработках по данному курсу.  Изучая материал по учебнику,  следует пере-
ходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на
бумаге  все выкладки и вычисления  (в  том числе те,  которые в  учебнике  опущены или на
лекции даны для самостоятельного вывода).  При изучении любой дисциплины большую и
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обра-
тить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры,
которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно.
Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные
конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведен-
ных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные сту-
дентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, ре-
комендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запомина-
лись. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов,
содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист
помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоян-
ным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первич-
ное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных
местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извле-
чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-
ная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить
информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать  материал  и  т.п.)  во
многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные сло-

ва. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании ста-

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

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

Методические материалы по самостоятельному решению задач
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При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исхо-
дя  из  теоретических положений курса.  Если студент  видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вы-
числений составить краткий план решения проблемы (задачи).  Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, выте-
кающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-
жать до приобретения твердых навыков в их решении.

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

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов пол-
ностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

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

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-
бора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассмат-
ривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму
научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список исполь-
зованной литературы.  Список использованной литературы размещается  на последней стра-
нице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печат-
ной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14,
через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, ниж-
нее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по
центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукооб-
разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-
волов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их
значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для крат-
кого  изложения  вопроса.  Важнейший  этап  –  редактирование  готового  текста  реферата  и
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, уме-
ния выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к ин-
тересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
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обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной ли-
тературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог об-
суждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с науч-

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

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполне-
ния цели.

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

Объем введения составляет две страницы текста. 
4. Требования к основной части реферата: 
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

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

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т.

д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 
5. Требования к заключению: 
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выдви-

нутые во введении задачи и цели; 
Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после на-
звания  сокращенно  пишется  место  издания;  затем  идет  год  издания;  наконец,  называется
процитированная страница. 

Критерии оценки реферата 
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Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, постав-
ленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе
работы выводах. 

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

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

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

ной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о
той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических
знаний и освоения практических  навыков.  Цель эссе  состоит в  развитии самостоятельного
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или прак-
тический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно пе-
ред ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-право-
выми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не до-
пускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из  числа  тех,  которые  обучающиеся  уже
рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе
оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана
одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по жела-
нию.

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

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

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

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

ризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно изложен-
ный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания,  верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.
Методические материалы по выполнению тестирования. 
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям
изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, веду-
щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-
нут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

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

пустил  не  более  одной грубой ошибки и двух недочетов,  не  более  одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или пра-
вильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные

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

стоверности; 
6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной (цик-

ловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим

описанием; 
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими

стандартами; 
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новей-

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

держание или улучшают ее наглядность; 
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,

как они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко из-

лагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 
˗ наименование факультета; 
˗ тема презентации; 
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˗ фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность
(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого

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

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – встав-
ки, звуковое сопровождение. 

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

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

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

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правиль-
ный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

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

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

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

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

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, по-
священным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе,
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,  от-

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

ки и междисциплинарных связей;
 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых зна-

ний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;



17

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

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, пред-
ставленной в программе;

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

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

пользовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических
изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рас-

суждения  четкие  последовательные  логические;  используются  ссылки  на  полученные  при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

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

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование приня-
тому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, кото-
рое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулирова-
ны не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не
достаточно хорошо обосновано теоретически. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

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

Методические указания по выполнению заданий по демонстрации сформированно-
сти практических навыков:

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

Критерии  оценки  практического  задания  по  демонстрации  сформированности
практических навыков:

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

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

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знани-
ях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент
демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематиче-
ская подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной
аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕ-
НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-
РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

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

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  осу-
ществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

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

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО дово-
дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-
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щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-
тета.

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

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-
ной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им
в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изуче-
ние содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение  и сдача текущих и итогового практических  заданий (эссе,  рефераты,
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проек-
тов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

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

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дис-
циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей теку-
щего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое
практическое задание.

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженно-
стью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного  мероприятия
промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагоги-
ческим работником.

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

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

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал,  исчерпы-
вающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом
при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не  допуская  существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необхо-
димыми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

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

1-12
рейтинговых

баллов

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

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

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

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

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

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности  обу-
чающихся  по  овладению  программным  материалом  дисциплины  (модуля).  Чтение  курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целост-
ном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источ-
ника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в
случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках;
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения.  В таких случаях
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала.

Возможные формы проведения лекций: 
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении си-

стематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса.
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения
и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определе-
ния) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоя-
тельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-иссле-
довательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и  рас-
крытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-
кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации,  излага-
емой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей,  исключая детализацию и
конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет на-
учно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного мате-
риала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,  стремясь
направить ее в нужное русло.

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каж-
дого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый -  для  того,  чтобы узнать,  насколько  обу-
чающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных
результатах контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному
разделу, изменив при этом методику подачи материала.
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-
ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-
держит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры
поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презента-
цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-
тегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно
выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть
основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание
обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения  занятий  презентация
представляется весьма удачным способом донесения информации до слушателей. Единствен-
ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст.
Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-
кать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать
вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обу-
чающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала

РАЗДЕЛ  1.  ТЕОРИЯ  И
ИСТОРИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Тема  1.1. Основные  по-
нятия в сфере прав человека

Тема  1.2. Пределы  осу-
ществления,  основания  и
условия ограничения прав че-
ловека; соотношение междуна-
родного права прав человека и
российского  права  и  отдель-
ных отраслей международного
права

Тема 1.3. Становление и
развитие  прав  человека  от
Древнего  мира  до  начала  ХХ
века

Тема 1.4.  Развитие прав
человека в ХХ веке

Изучение  основ  категориального  аппарата  сферы  прав
человека,  пространственных  пределов  действия  прав
человека, его ограничений, определение места права прав
человека  в  системе  национального  и  международного
права,  изучение  социально-философских  предпосылок
возникновения  и  юридического  закрепления  основных
прав,  свобод  и  обязанностей  человека  и  гражданина  в
государственно-организованном обществе и, прежде всего,
в  рамках  правового  государства,  выявление  принципов
правового  оформления  основных  прав,  свобод  и
обязанностей,  обеспечения  их  реализации,  а  также
современного  этапа  развития  прав  человека,
отечественного и зарубежного правозащитного движения.

Сущность  человека.  Человек  как
социобиологическое  существо.  Личность.  Различные
теории   личности:   социологические,   психологические,
экономические,  политические,  религиозные,
культурологические,  нравственные  и  правовые.  Понятие
достоинства  человека как фундаментальной основы прав
человека.  Человек,  общество  и  исторический  прогресс.
Человек, власть и государство.

Понятие  прав  человека.  Права  и  свободы.  Права
человека  и  права  гражданина.  Права  человека,  льготы и
привилегии.  Диалектика  соотношения  интересов
индивида,  социальной  общности  и  мирового  сообщества
на  современном  этапе.  Гуманизм,  свобода,  равенство  и
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равноправие  –  основополагающие  принципы  прав
человека.

Правовой  статус  гражданина,  основание
дифференциации.  Социальный  статус  как  фактическое
положение  гражданина  и  личности  в  обществе.
Соотношение  социального  и  правового  статуса
гражданина и личности.

Система  прав  человека.  Субъекты  прав  человека.
Теория  трех  поколений  прав  человека.  Современные
национальные  и  международные  (региональная  и
универсальная) системы прав человека в   их соотношении.
Социально-экономические  и  культурные,  гражданские  и
политические  права  и  свободы,  их  природа,  сущность  и
взаимодействие.  Особенности    и    многообразие
классификаций    прав    человека.    Конституционное
закрепление  прав  человека.  Структура  конституционных
прав  и  свобод  гражданина  в  условиях  правового
государства.

Территория и применимость международного права
прав человека.  Территориальное действие прав человека.
Экстратерриториальное  действие  норм  международного
права прав  человека.  Концепция  экстратерриториального
действия норм о защите прав человека и вопрос контроля
(стандарты  контроля  и  их  критерии).  Присвоение
обязательств  государствам  по  правам  человека  в
экстратерриториальном контексте.

Ограничения  в  отношении  применения  гарантий
защиты,  закрепленных  в  международном  праве  прав
человека. Пределы осуществления прав и свобод человека
и  гражданина:  конституционные  и  иные  ограничения.
Злоупотребление  правом.  Возможность  и  условия
отступления  от  обязательств  согласно  нормам
международного  права  прав  человека  (Международный
пакт о гражданских и политических правах 1966 г. (ст. 4).
Европейская  конвенция  о  защите  прав  человека  и
основных свобод 1950 г. (с 15). Американская конвенция о
правах человека 1969 г. (ст. 27). Европейская социальная
хартия 1961 г. (ст. 30) и Европейская социальная хартия,
пересмотренная в 1996 г., (ст. F). Конвенция СНГ о правах
и основных свободах человека 1995 г. (ст. 35)). Критерии,
принципы  и  пределы  правомерного  ограничения  прав
человека. Права и свободы, не подлежащие ограничению.
Международные  договоры  по  правам  человека,
предусматривающие  действие  их  норм  в  чрезвычайных
ситуациях  и  во  время  вооруженных  конфликтов.
Международные договоры, не содержащие положения об
отступлении  от  обязательств  в  области  защиты  прав
человека.  Законные  ограничения  в  отношении
осуществления  отдельных  прав  человека.  Основания  и
порядок  ограничения  прав  человека  в  связи  с
чрезвычайным  положением  или  на  основании  закона
согласно  ст.  56(1)  и  ст.  55(3)  Конституции  Российской
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Федерации  1993  г.  Оговорки  и  заявления  в  отношении
договоров в области международного права прав человека.

Соотношение международного права прав человека
и международного гуманитарного права. Концепции соот-
ношения международного права прав человека и междуна-
родного гуманитарного  права  в  ситуациях  вооруженного
конфликта.  Одновременное  применение  международного
права  прав  человека  и  международного  гуманитарного
права и  принцип  lex  specialis.  Взаимодействие  междуна-
родного права  прав человека и  международного  гумани-
тарного права. Применение норм международного права о
защите беженцев (и норм о внутренне перемещенных ли-
цах) в ситуациях вооруженного конфликта.  Соотношение
международного  права  прав  человека  и  международного
уголовного  права.  Соотношение  международного  права
прав человека и других отраслей международного права.
Соотношение международного права прав человека и на-
ционального права. Международное право прав человека и
Конституция  РФ.  Международные  стандарты  по  правам
человека и правовая система Российской Федерации.

Начало истории прав человека. Человек в учениях
индуизма, раннего буддизма. Библия о человеке. Гумани-
стическое учение Протагора. Зарождение представлений о
естественном праве  (философия  стоиков,  учения  древне-
римских юристов). Римское право: права личности.

Человек в экономической и социальной структуре
феодального  общества.  Человек  в  религиозной  картине
мира. Деятельность инквизиции.  Средневековые войны и
личность.  Феодальные  права  и  права  личности.  Великая
хартия вольности и ее историческое значение (1213 г.).

Эпоха  Возрождения  (XIV  –  XV  в.в.).  Духовная
эмансипация  личности.  Этические  учения  итальянских
гуманистов  о человеке.  Реформация в Германии в XVIв.
Лютер и его роль в развитии свободомыслия в делах веры.
Формирование концепции прав человека. Учения Гроция,
Локка, Спинозы, Гоббса о естественных правах человека.

Эпоха  Просвещения  (XVIII  в.).  Проблема  до-
стоинства  человека  в  работах  французских  и  немецких
просветителей.  Политико-правовые  концепции  Руссо,
Монтескье о человеке как субъекте свободы. Значение уче-
ния Беккариа для утверждения идей гуманизма в праве.

Концепция  прав  человека,  его  достоинства  и  их
нормативное закрепление в условиях   буржуазных   рево-
люций   конца   XVIII   в.   Американская  Декларация   о
независимости (1776 г.), американский билль (1789 – 1791
г. г.). Французская Декларация прав человека и граждани-
на 1789 г. Формирование первого поколения прав челове-
ка.

Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. и его значе-
ние  для  утверждения
экономических предпосылок развития личности. Француз-
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ский уголовный кодекс 1810 г. и его роль в гуманизации
уголовного права.  Развитие рабочего движения и защита
прав трудящихся в XIX в. Правозащитное движение в XIX
в. (Дело Дрейфуса и др.).

Проблема достоинства и прав человека в философ-
ских,  политических     и
этических теориях конца XVIII  – начала XIX в.в.  (Кант,
Фихте,  Гегель,  Фейербах).  Буржуазный  либерализм  о
демократических  свободах  (Бентам,  Токвиль,  Милль).
Социалистические учения о правах человека (Фурье). Мар-
ксизм о правах человека.  Анархистские  учения (Прудон,
Бакунин, Кропоткин). Юридический позитивизм (Лабанд,
Эсмен), социологическая юриспруденция (Неринг).

Массовые  общественные  движения  начала  XX  в.
Первая мировая война. Крах монархических форм правле-
ния  в  Европе  и  Азии,  национально-освободительное
движение и расширение прав и свобод граждан в консти-
туционном законодательстве ряда стран. Революция в Рос-
сии и начало законодательного признания второго поколе-
ния  прав  человека.  Мировой  экономический  кризис,
установление  фашистских  режимов  в  ряде
стран, укрепление тоталитарной системы в СССР. Вторая
мировая  война.  Значение  приговоров  Нюрнбергского  и
Токийского трибуналов для защиты прав человека.

Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права че-
ловека. Всеобщая Декларация прав человека 1948 г., ее со-
держание,  история создания,  историческое значение.  Ин-
тернационализация прав человека. Признание прав челове-
ка и развитие системы гарантий в послевоенных конститу-
циях и законодательствах многих стран.

Освобождение  Индии,  Пакистана  и  других  стран
Азии. Победа революции в Китае. Американская Деклара-
ция  прав  и  обязанностей  человека  1948  г.  Европейская
конвенция о защите прав человека. «Холодная война», гон-
ка вооружений и наступление на демократические права в
США, ФРГ, странах Восточной Европы. Крах мировой ко-
лониальной системы.  Международные  пакты 1966  г.,  их
содержание.

Достижения в осуществлении прав человека и граж-
данина в западных странах в 60-70-х годах. Реакционные
тенденции: режим апартеида в ЮАР, франкизм в Испании,
репрессии в Ольстере и т. д. Массовые попрания прав че-
ловека в Китае (1966-1976гг.), Кампучии (1975-1978гг.).

Усиление позитивных процессов, связанных с обес-
печением  прав  человека  в  1970-80-х  годах  (падение
реакционных  режимов  в  Европе,  Латинской  Америке,
освобождение  Намибии  и  т.д.).   Начало  Хельсинского
процесса.  Начало формирования третьего поколения прав
человека. Анализ фактов универсального и регионального
характера.  Окончание  «холодной  войны»,  социально-
политические изменения в СССР, странах Восточной Ев-
ропы. Новый этап в интернационализации прав человека.
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Развитие Хельсинского процесса.  Понятие «человеческое
измерение СБСЕ».

РАЗДЕЛ  2.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  ПРА-
ВА ЧЕЛОВЕКА

Тема 2.1. Гражданские и
политические права

Тема  2.2. Экономиче-
ские,  социальные  и  культур-
ные права

Тема 2.3. Коллективные
права – права солидарности

Тема  2.4. Обязанности
человека и гражданина

Изучение  гражданских  прав  как  основы  всей  си-
стемы прав человека, изучение политических прав челове-
ка как неотъемлемой части правового положения гражда-
нина,  изучение экономических, социальных и культурных
права человека как прав второго поколения, изучение тре-
тьего,  весьма  дискуссионного,  поколения  прав  человека,
изучение неотъемлемой стороны любого права – обязанно-
стей, в данном случае человека и гражданина.

Общая характеристика гражданских прав - понятие,
особенности и виды. Правовые основы в международном и
российском праве.

Правовые основы, понятие и содержание права на
жизнь. Понятие "произвольное лишение жизни". Договор-
ные положения и общие принципы, касающиеся запреще-
ния произвольного лишения жизни. Лишение жизни и при-
своение  ответственности  государству  государства.  Тол-
кование права на жизнь в практике международных меха-
низмов защиты прав человека. Право на жизнь в Конститу-
ции РФ (ст. 20) и российском законодательстве.

Достоинство  личности.  Запрещение  пыток,
негуманного  обращения,  посягательства  на  человеческое
достоинство.  Понятие  "пытки,  негуманное  и  унижающее
человеческое достоинство обращение и наказание" и раз-
личные формы практики их осуществления. Экстрадиция,
невыдворение и чрезвычайная передача.  Превентивные и
сдерживающие  меры.  Посещение  мест  содержания  лиц.
Охрана достоинства личности и запрещение пыток, наси-
лия, другого жестокого или унижающего человеческое до-
стоинство  обращения  или  наказания  в  Конституции  РФ
(ст. 21) и российском законодательстве.

Запрещение  насильственного  исчезновения.  Поня-
тие "насильственное исчезновение" и международно-пра-
вовые  нормы  о  запрещении  насильственного  исчезнове-
ния. Насильственное исчезновение как комплексное нару-
шение прав человека. Посещение мест содержания лиц.

Право  на  свободу  и  личную  неприкосновенность.
Запрещение  произвольного  задержания  (лишения  сво-
боды) и предварительное заключение под стражу. Право-
вые  основы  и  понятие  "задержание".  Основания  и
процедура задержания. Административное задержание по
соображениям безопасности. Информация о причинах за-
держания.  Habeas  corpus.  Условие  законности  ареста.
Условие в срочном порядке быть доставленным к судье.
Посещение мест содержания лиц. Право на свободу и лич-
ную неприкосновенность в Конституции РФ (ст. 22) и рос-
сийском законодательстве.

Права,  гарантирующие средства  правовой защиты,
справедливое  судебное  разбирательство,  презумпцию не-
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виновности, осуждение и наказание на основании закона и
другие  процессуальные  гарантии.  Преступления  и
принцип законности. Понятия "преступление" и "междуна-
родное  преступление".  Международно-правовые  основы
необходимости осуждения и наказания. Принцип индиви-
дуальной  уголовной  ответственности  и  запрещения  кол-
лективных наказаний. Право на рассмотрение дела компе-
тентным,  независимым  и  беспристрастным  судом  и
элементы  справедливого  суда.  Правовые  основы,  дефи-
ниция и признаки понятия "компетентный, независимый и
беспристрастный суд". Право на доступ к правосудию. По-
нятие  и  принципы  справедливого  суда:  презумпции  не-
виновности,  равенство  сторон,  открытость  суда  и  т.д.
Вопросы выдачи "несправедливому" суду. Права,  связан-
ные с судебными гарантиями, в Конституции РФ (ст.ст. 45-
54) и российском законодательстве.

Право на частную и семейную жизнь. Право на не-
прикосновенность жилища. Право на свободу передвиже-
ния и места жительства. Понятия и правовые основы. Не-
прикосновенность частной и семейной жизни, защита че-
сти и доброго имени, право на тайну корреспонденции и
коммуникации,  запрещение  перлюстрации,  наблюдения,
обысков,  запрещение  сбора,  хранения,  использования  и
распространения  информации  о  частной  жизни лица  без
его  согласия.  Гарантии против незаконного  вторжения и
обысков. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст.
23-27) и российском законодательстве.

Свобода мысли и слова. Свобода совести и религии.
Понятие и правовые основы. Содержание, формы и сферы
осуществления свободы мысли и его выражения. Ограни-
чения  на  свободу  выражения.  Свобода совести,  отказ  от
военной службы и т.д. Правовое закрепление в Конститу-
ции РФ (ст.ст. 28-29) и российском законодательстве.

Общая  характеристика  политических  прав  -  поня-
тие, особенности и виды. Правовые основы в международ-
ном и российском праве.

Свобода  печати  и  массовой  информации  как
элемент свободы мысли и слова. Понятие и правовые осно-
вы. Содержание, формы и сферы осуществления свободы
печати и массовой информации. Ограничения на свободу
печати  и  массовой  информации.  Запрещение  цензуры.
Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.  29) и рос-
сийском законодательстве.

Право на участие в общественной жизни: право на
объединения. Понятие и правовые основы. Право на созда-
ние,  вступление,  участие  в  деятельности  различных
объединений,  ассоциаций,  профсоюзов,  партий,  обще-
ственных организаций и т.д.  и свободный выход из них.
Основания и условия ограничений на реализацию права на

объединения. Правовое закрепление в Конституции
РФ (ст. 30) и российском законодательстве.

Право на участие в общественной жизни: право на



11

мирные собрания и публичные манифесты. Понятие и пра-
вовые основы. Основания и условия ограничений на реа-
лизацию права на мирные собрания и публичные манифе-
сты.  Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.  31)  и
российском законодательстве.

Право на участие в управление делами государства.
Понятие и правовые основы. Непосредственное участие в
управлении  делами  государства  (референдум,  выборы  в
органы государственной власти или местного самоуправ-
ления  и  личное  участие  в  управлении).  Опосредованное
участие  в  управлении  делами  государства  через  своих
представителей (выборы в органы государственной власти
или местного самоуправления). Равный доступ к государ-
ственной  службе.  Правовое  закрепление  в  Конституции
РФ (ст. 32) и российском законодательстве.

Право обращений и петиций как право и средство
защиты прав и свобод. Индивидуальные и коллективные
обращения, петиции. Правовое закрепление в Конституции
РФ (ст. 33) и российском законодательстве.

Общая характеристика экономических, социальных
и культурных прав - понятие, особенности и виды. Право-
вые основы в международном и российском праве.

Экономические права. Понятие и правовые основы.
Право  собственности.  Право  наследования.  Свобода
предпринимательской  деятельности  (хозяйственной
инициативы).  Свобода труда и другие трудовые права (в
т.ч. на забастовку, на участие в управлении предприятием).
Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст.  34-37) и
российском законодательстве.

Социальные  права.  Понятие  и  правовые  основы.
Право на социальное обеспечение. Прав на жилище. Право
на  охрану  здоровья  и  медицинскую  помощь.  Правовое
закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 38-41) и российском
законодательстве.

Культурные  права.  Понятие  и  правовые  основы.
Право на образование. Свобода преподавания (академиче-
ская  свобода).  Свобода  творчества.  Право  на  участие  в
культурной жизни и пользование учреждениями культуры,
право  на  доступ  к  культурным  ценностям.  Правовое
закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 43-44) и российском
законодательстве.

Общая характеристика  коллективных прав -  поня-
тие, особенности и виды. Правовые основы в международ-
ном и российском праве.

Право народов на самоопределение. Понятие и пра-
вовые  основы.  Право  на  внутреннее  самоопределение.
Право  на  внешнее  самоопределение  и  пределы  его  осу-
ществления. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.
5) и российском законодательстве.

Право на благоприятную окружающую среду.  По-
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нятие и правовые основы. Связь с другими правами. Пра-
вовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 36, 42, 58) и
российском законодательстве.

Право  на  развитие.  Понятие  и  правовые  основы.
Права человека и Повестка дня в области устойчивого раз-
вития до 2030 года.  Правовое закрепление в российском
законодательстве.

Обязанности  человека:  понятие,  содержание  и
виды. Обязанности человека и нравственный долг.  Соот-
ношение прав человека и его обязанностей. Соотношение
обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,
механизм   их   реализации. Юридическая   природа   обя-
занностей   гражданина.   Конституционные   обязанности
гражданина, их виды в различных странах мира.

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

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

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

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практиче-
ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием ак-
тивных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих задач в  условиях максимально возможного приближения  к реальным про-
блемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-либо
организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная
деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых
происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседа-
ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-
ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-
нием роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с
«обязательным содержанием»,  характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их
взаимодействия  должно  быть  найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод
инсценировки)  -  в нем разыгрывается  какая-либо ситуация,  поведение человека в этой об-
становке,  обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия,
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцени-
ровки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку
своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребно-
сти и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других ви-
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дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отли-
чается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде пред-
метно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рацио-
нальный маршрут, пользуясь различными картами). 

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-
держит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на про-
стые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-
ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-
ственная цель метода case-study -  обучающиеся должны проанализировать  ситуацию, разо-
браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-
лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусствен-
но созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности посред-
ствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) от-
носится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межлич-
ностного и профессионального поведения в общении.  Достоинство тренинга заключается в
том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно
выделить основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений –
навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг. 

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отноше-
ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-
разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

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

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсужде-
ние конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и бо-
лее  лицами.  Задача  дискуссии  -  обнаружить  различия  в  понимании  вопроса  и  в  споре
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управля-
емой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
планирование  своего  поведения,  ограничение  времени на  выступления  и  их заданная  оче-
редность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему да-
ется неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает ин-
терес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую,
чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей сто-
роны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются
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участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у
слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направле-
но на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников
- 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагоги-
ческий работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать
определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лиде-
ра и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На кол-
локвиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно
не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты,
проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и об-
суждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля,  массового опроса,  позволяющая
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной
теме  дисциплины.  Коллоквиум проходит обычно в  форме дискуссии,  в  ходе которой обу-
чающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую
проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обу-
чающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный
материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество ва-
риантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является мето-
дом экспертного оценивания. 

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,  осязаемым
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов,
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего
конечного  продукта.  Основное  предназначение  метода  проектов  состоит  в  предоставлении
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практиче-
ских задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конфе-
ренция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная часть.
То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

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

  РАЗДЕЛ 1
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Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие прав человека. 
2. Права  человека  в  философском,  цивилизационном,  социальном,  моральном,

политическом и правовом измерении. 
3. Права человека, глобализация, толерантность и диалог культур. 
4. Классификация прав и свобод человека. 
5. Источники  международного  права  прав  человека:  договоры  (универсальные  и

региональные) и обычаи. 
6. Акты международных организаций и конференций, акты «мягкого права». 
7. Основные принципы международного права прав человека. 
8. Субъекты международного права прав человека. 
9. Субъекты российского права в сфере защиты прав человека.
10. Территориальное и экстратерриториальное действие прав человека. 
11. Присвоение  обязательств  государствам  по  правам  человека  в

экстратерриториальном контексте, стандарты контроля и их критерии. 
12. Пределы осуществления прав и ограничения прав человека, свобод человека. 
13. Критерии, принципы и пределы правомерного ограничения прав человека. 
14. Права и свободы, не подлежащие ограничению. 
15. Основания  и  порядок  ограничения  прав  человека  в  связи  с  чрезвычайным

положением или на основании закона согласно ст. 56(1) и ст. 55(3) Конституции
Российской Федерации 1993 г. 

16. Оговорки и  заявления  в  отношении  договоров  в  области  международного  права
прав человека. 

17. Соотношение  международного  права  прав  человека  и  международного
гуманитарного  права,  международного  права  о  защите  беженцев  (и  о  внутренне
перемещенных лицах), международного уголовного права. 

18. Соотношение  международного  права  прав  чело,  а  также  других  отраслей
международного права. 

19. Соотношение  международного  права  прав  человека  и  национального  права
Российской Федерации.

20. История развития концепций прав человека. 
21. Античный, средневековый периоды развития концепций прав человека. 
22. Права человека в Новое и Новейшее время. 
23. Естественно-правовая теория прав человека. 
24. Позитивистская теория прав человека. 
25. Религиозные концепции прав человека.
26. Революция в России и начало законодательного признания второго поколения прав

человека. 
27. Значение приговоров Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав

человека.
28. Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека. 
29. Всеобщая  Декларация  прав  человека  1948  г.,  ее  содержание,  история  создания,

историческое значение. 
30. Интернационализация прав человека. 
31. Признание  прав  человека  и  развитие  системы  гарантий  в  послевоенных

конституциях и законодательствах многих стран.
32. Международные пакты 1966 г., их содержание.
33. Начало формирования третьего поколения прав человека. 

РАЗДЕЛ 2. 
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие и сущность гражданских (личных прав). 
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2. Система гражданских прав. 
3. Основные  международные  стандарты  и  нормы  российского  законодательства  о

гражданских правах. 
4. Права, обеспечивающие жизнь и ценность человеческой личности. 
5. Права, обеспечивающие свободу и личную безопасность. 
6. Права, обеспечивающие блага личной и семейной жизни. 
7. Права,  обеспечивающие  возможности  признания  человека  субъектом  права  и

гарантии равноправия. 
8. Права, обеспечивающие средства правовой защиты (право на правосудие).
9. Понятие и содержание политических прав. 
10. Система политических прав. 
11. Права человека, связанные с управлением страной. 
12. Свобода печати и массовой информации как элемент свободы мысли и слова.
13. Право на участие в общественной жизни: право на объединения.
14. Право на участие в общественной жизни: право на мирные собрания и публичные

манифесты.
15. Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод.
16. Политические гарантии равноправия.
17. Экономические права. 
18. Право собственности. 
19. Понятие собственности, ее формы. История возникновения и развития. 
20. Право владения имуществом в англосаксонской и романо-германской системах пра-

ва. 
21. Право предпринимательства, его   содержание и осуществление. 
22. Права  трудящихся:  право  на  труд,  свобода  труда,  право  на  справедливые  и

благоприятные условия труда, право на защиту от безработицы, право на равную
оплату за равный труд. 

23. Закрепление данных прав в законодательстве различных стран и в международных
актах. 

24. Права, обеспечивающие условия и средства защиты прав трудящихся:   право   со-
здавать   и   вступать   в   профсоюзы,   право   на   забастовку. 

25. Международная организация труда (МОТ).
26. Социальные права человека. 
27. Права, обеспечивающие достойные человека условия жизни. 
28. Право на достойный уровень жизни. 
29. Право на свободу от голода. 
30. Специальные органы ООН и программы, содействующие развитию этих прав. 
31. Право на социальное обеспечение  и  его  реализация.  
32. Развитие  пенсионного     законодательства.  
33. Права, обеспечивающие охрану и возможности восстановления здоровья. 
34. Право на наивысший достаточный уровень физического и психического здоровья. 
35. Система здравоохранения вразных странах мира. 
36. ВОЗ. 
37. Право на здоровую окружающую среду. 
38. Меры по защите, охране, улучшению и восстановлению природы и права человека. 
39. Деятельность  ООН,  государственных  органов,  природоохранительных обществ  и

общественных движений. 
40. Право на отдых и досуг.
41. Понятие коллективных прав
42. Право народов на самоопределение
43. Право на благоприятную окружающую среду
44. Право на развитие
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45. Обязанности человека: понятие, содержание и виды. 
46. Обязанности человека и нравственный долг. 
47. Соотношение прав человека и его обязанностей. 
48. Соотношение обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм

их   реализации. 
49. Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.   
50. Конституционные   обязанности гражданина, их виды в различных странах мира.

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

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

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-
обходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой про-

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

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

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лекто-

ра) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на ра-
боту во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замеча-
ний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического заня-
тия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с це-
лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выпол-
нения предложенных преподавателем задач.

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

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

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

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

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать зна-
ния из различных источников,  систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, само-
рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опре-
деляет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием
по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному
плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее чи-

тать,  вести записи.  Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и си-
стематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это все-
гда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется препода-
вателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в
методических разработках по данному курсу.  Изучая материал по учебнику,  следует пере-
ходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на
бумаге  все выкладки и вычисления  (в  том числе те,  которые в  учебнике  опущены или на
лекции даны для самостоятельного вывода).  При изучении любой дисциплины большую и
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обра-
тить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры,
которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно.
Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные
конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведен-
ных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные сту-
дентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, ре-
комендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запомина-
лись. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов,
содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист



19

помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоян-
ным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первич-
ное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных
местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извле-
чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-
ная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить
информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать  материал  и  т.п.)  во
многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные сло-

ва. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании ста-

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

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

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

дя  из  теоретических положений курса.  Если студент  видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вы-
числений составить краткий план решения проблемы (задачи).  Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, выте-
кающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-
жать до приобретения твердых навыков в их решении.

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

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов пол-
ностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 
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Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут  биб-
лиографический поиск,  причем им не рекомендуется  ограничиваться  университетской биб-
лиотекой. 

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-
бора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассмат-
ривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму
научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список исполь-
зованной литературы.  Список использованной литературы размещается  на последней стра-
нице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печат-
ной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14,
через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, ниж-
нее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по
центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукооб-
разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-
волов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их
значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для крат-
кого  изложения  вопроса.  Важнейший  этап  –  редактирование  готового  текста  реферата  и
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, уме-
ния выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к ин-
тересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной ли-
тературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог об-
суждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с науч-

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

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 
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Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать
краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполне-
ния цели.

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

Объем введения составляет две страницы текста. 
4. Требования к основной части реферата: 
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

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

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т.

д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 
5. Требования к заключению: 
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выдви-

нутые во введении задачи и цели; 
Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после на-
звания  сокращенно  пишется  место  издания;  затем  идет  год  издания;  наконец,  называется
процитированная страница. 

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

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

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

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

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

ной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о
той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических
знаний и освоения практических  навыков.  Цель эссе  состоит в  развитии самостоятельного
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или прак-
тический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно пе-
ред ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-право-
выми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не до-
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пускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из  числа  тех,  которые  обучающиеся  уже
рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе
оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана
одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по жела-
нию.

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

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

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

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

ризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно изложен-
ный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания,  верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, веду-
щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-
нут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

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

пустил  не  более  одной грубой ошибки и двух недочетов,  не  более  одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или пра-
вильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
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4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные
вопросы; 

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

6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной (цик-

ловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим

описанием; 
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими

стандартами; 
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новей-

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

держание или улучшают ее наглядность; 
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,

как они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко из-

лагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

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

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

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

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – встав-
ки, звуковое сопровождение. 

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

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

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

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правиль-
ный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.
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5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

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

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

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

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, по-
священным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе,
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,  от-

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

ки и междисциплинарных связей;
 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых зна-

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

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следствен-
ные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, пред-
ставленной в программе;
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4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контроль-

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

пользовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических
изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рас-

суждения  четкие  последовательные  логические;  используются  ссылки  на  полученные  при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

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

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование приня-
тому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, кото-
рое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулирова-
ны не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не
достаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

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

Методические указания по выполнению заданий по демонстрации сформированно-
сти практических навыков:

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

Критерии  оценки  практического  задания  по  демонстрации  сформированности
практических навыков:

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

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

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
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Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или
экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знани-
ях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент
демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематиче-
ская подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной
аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕ-
НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-
РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

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

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  осу-
ществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

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

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО дово-
дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-
щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-
тета.

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

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-
ной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им
в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изуче-
ние содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение  и сдача текущих и итогового практических  заданий (эссе,  рефераты,
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проек-
тов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.
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Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

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

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дис-
циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей теку-
щего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое
практическое задание.

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженно-
стью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного  мероприятия
промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагоги-
ческим работником.

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

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

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

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:
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Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал,  исчерпы-
вающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом
при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не  допуская  существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необхо-
димыми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

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

1-12
рейтинговых

баллов

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

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

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

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

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

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности  обу-
чающихся  по  овладению  программным  материалом  дисциплины  (модуля).  Чтение  курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целост-
ном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источ-
ника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в
случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках;
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения.  В таких случаях
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала.

Возможные формы проведения лекций: 
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении си-

стематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса.
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения
и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определе-
ния) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоя-
тельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-иссле-
довательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и  рас-
крытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-
кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации,  излага-
емой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей,  исключая детализацию и
конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет на-
учно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного мате-
риала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,  стремясь
направить ее в нужное русло.

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каж-
дого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый -  для  того,  чтобы узнать,  насколько  обу-
чающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных
результатах контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному
разделу, изменив при этом методику подачи материала.
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-
ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-
держит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры
поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презента-
цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-
тегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно
выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть
основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание
обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения  занятий  презентация
представляется весьма удачным способом донесения информации до слушателей. Единствен-
ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст.
Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-
кать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать
вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обу-
чающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала

. Раздел 1. Организа-
ция работы отделения
челюстно-лицевой хи-
рургии

Тема 1. Организация отделения челюстно- лицевой хирургии.
Принципы организации челюстно-лицевой хирургии в стациона-
ре.  Основные  гигиенические  требования  к  помещениям,  внеш-
нему виду, одежде челюстно-лицевого хирурга. Асептика и анти-
септика.  Правила стерилизации перевязочного  материала,
инструментов. Подготовка рук хирурга к операции.

Раздел 2. Обезболива-
ние в стоматологии.

Тема 2. Понятие боли.
 Физиология боли. Теория развития боли. Клиническая 
классификация боли. Механизм местной анестезии. Характери-
стика местных анестетиков
Тема 3. Основные методы обезболивания при проведении 
челюстно-лицевых операций.
Этапы обследования пациента в клинике челюстно- лицевой хи-
рургии.  Выбор метода обезболивания  у  пациентов  с  сопутству-
ющей  патологией..  Обезболивание  при оперативных
вмешательствах в ЧЛО. Осложнения при проведении местного
обезболивания.

Раздел 3. Неотложные
состояния в че-
люстно-лицевой хи-
рургии

Тема 4. Неотложные состояния в челюстно-лицевой хирургии
Обморок, острая сосудистая недостаточность (коллапс), гипертен-
зивные неотложные состояния. Анафилактический шок, судорож-
ные состояния, кровотечения.

Раздел 4. Гнойно-
воспалительные забо-
левания ЧЛО

Тема 5. Одонтогенный гайморит
Этиология, патогенез, клиника и диагностика гнойного гаймо-
рита. Ороантральное сообщение. Виды и техника замещения оро-
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антрального сообщения.
Операция по Колдуэлл-Люку.
Тема 6. Лимфадениты
 Этиология, патогенез, клиника и диагностика лимфаденитов. 
Классификация лимфаденитов. Лечение. Осложнения.
Тема 7.Медиастенит
Этиология, патогенез, классификация, клиническая кар- тина
медиастенита.. Инструментальная диагностика и дифференциаль-
ная диагностика медиастенитов.
Ранние и поздние осложнения медиастенитов.
Тема 8. Одонтогенные флегмоны ЧЛО
Флегмона поднижечелюстного, крыловидно-челюстного. 
подъязычного пространств.
Флегмона височной области. Этиология, патогенез, пути распро-
странения. Оперативная тактика при вскрытии флегмон наруж-
ным доступом.
Осложнения.
 Тема 9. Флегмоны шеи.Кисты шеи.
Этиология, патогенез,  классификация,  клиническая кар-
тина флегмон шеи,кист шеи. Оперативные доступы. Тактика веде-
ния пациентов. Методы оперативного вмешательства при кистах 
шеи различной локализации.
Тема 10. Сепсис
Определение понятия сепсис. Этиология, патогенез. Классифика-
ция. Клиническая картина, диагностика, лечение.
Тема 11 Костная мо золь.
Классификация, виды костной мозоли. Этапы сращения. Понятие 
костная мозоль.
Тема 12. Флегмона дна полости рта, ангина Людвига.
Этиология, патогенез, классификация, диагностика, клиническая 
картина.
Дифференциальная диагностика. Методы оперативного 
вмешательства. Тактика лечения пациентов с данными видами 
флегмон.

Раздел 5 . Антибакте-
риальная терапия че-
люстно-лицевой 
области, дефекты 
мягко-тканных 
структур ЧЛО, их 
замещение.

Тема 13. А/Б терапия ЧЛО.
Классификация антибиотиков, особенности применения их в 
ЧЛО.
Принципы назначения при различных видах гнойно- воспалитель-
ных заболеваний ЧЛО.
Тема 14. Принципы лечения гнойно- воспалительных заболеваний
ЧЛО.
Определение тактики лечения гнойно-воспалительных заболева-
ний ЧЛО. Принципы рациональной антибактериальной терапии.
Патогенетическая, симптоматическая терапия. Принципы хи-
рургического лечения. Местное лечение ран ЧЛО. Профилактика.
Тема 15. Дефекты мягко-тканных структур ЧЛО.
Этиология, патогенез,   классификация,   клиническая картина,.
Принципы оперативного лечения, осложнения
 Тема 16 Замещение дефектов ЧЛО местными тканями.
Классификация, виды и методики замещения дефектов в   ЧЛО
местными тканями.
Тема 17.. Замещение дефектов ЧЛО трансплантатами,
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использование вспомагательной    техники.
 Виды трансплантатов, классификация, методики забора. Фила-
товский стебель. Классификация, техника выполнения. Осложне-
ния.

Раздел 6.
Травматология ЧЛО.

Тема 18. Переломы     нижней челюсти.
 Этиопатогенез,  классификация,  клиническая  картина,  ди- агно-
стика и принципы лечения переломов нижней челюсти. Виды опе-
ративных доступов.
Тема 19. Переломы      верхней челюсти..
Этиопатогенез, классификация, клиническая картина, диагностика
и принципы лечения переломов верхней челюсти. Виды оператив-
ных доступов.
Тема 20. Переломы    скуловой кости, скулоглазничного
комплекса.
Этиопатогенез, классификация, клиническая картина, диагностика
и  принципы  лечения скуловой  кости,  скулоглазничного
комплекса. Виды оперативных доступов.
Тема 21. Переломы костей скулоназоэтмо идального 
комплекса.
Этиопатогенез, классификация, клиническая картина, диагности-
ка и принципы лечения скулоназоэтмоидального  комплекса.   
Виды оперативных доступов
 Тема 22. Операции с применением бикоронарного доступа.
Виды, показания и техника выполнения. Медиальная   кантапе-
ксия.
Тема 23.Раны ЧЛО.
 Этиология, патогенез, классификация, клиническая картина.
Виды ПХО, виды швов.

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

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

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

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практиче-
ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием ак-
тивных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих задач в  условиях максимально возможного приближения  к реальным про-
блемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-либо
организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная
деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых



8

происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседа-
ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-
ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-
нием роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с
«обязательным содержанием»,  характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их
взаимодействия  должно  быть  найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод
инсценировки)  -  в нем разыгрывается  какая-либо ситуация,  поведение человека в этой об-
становке,  обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия,
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцени-
ровки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку
своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребно-
сти и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других ви-
дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отли-
чается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде пред-
метно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рацио-
нальный маршрут, пользуясь различными картами). 

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-
держит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на про-
стые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-
ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-
ственная цель метода case-study -  обучающиеся должны проанализировать  ситуацию, разо-
браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-
лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусствен-
но созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности посред-
ствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) от-
носится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межлич-
ностного и профессионального поведения в общении.  Достоинство тренинга заключается в
том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно
выделить основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений –
навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг. 

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отноше-
ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-
разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудито-
рией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация
слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 
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- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсужде-
ние конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и бо-
лее  лицами.  Задача  дискуссии  -  обнаружить  различия  в  понимании  вопроса  и  в  споре
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управля-
емой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
планирование  своего  поведения,  ограничение  времени на  выступления  и  их заданная  оче-
редность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему да-
ется неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает ин-
терес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую,
чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей сто-
роны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у
слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направле-
но на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников
- 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагоги-
ческий работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать
определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лиде-
ра и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На кол-
локвиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно
не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты,
проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и об-
суждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля,  массового опроса,  позволяющая
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной
теме  дисциплины.  Коллоквиум проходит обычно в  форме дискуссии,  в  ходе которой обу-
чающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую
проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обу-
чающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный
материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество ва-
риантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является мето-
дом экспертного оценивания. 

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,  осязаемым
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
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конечного  продукта.  Основное  предназначение  метода  проектов  состоит  в  предоставлении
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практиче-
ских задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конфе-
ренция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная часть.
То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

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

Раздел 1. Организация работы отделения хирургической стоматологии.
Вопросы для самоподготовки:

1. Принципы организации челюстно-лицевой хирургии в стационаре. 
2. Основные  гигиенические  требования  к  помещениям,  внешнему  виду,

одежде челюстно-лицевого хирурга. 
3. Асептика и антисептика. 
4. Правила стерилизации перевязочного материала, инструментов. 
5. Подготовка рук хирурга к операции.

Раздел  2 Обезболивание в  стоматологии.
Вопросы для самоподготовки:
1. Физиология  боли.  Теория  развития боли.  Клиническая  классификация
боли. Механизм местной анестезии.
2. Характеристика местных анестетиков
3. Этапы обследования пациента в клинике хирургической стоматологии. 
4. Выбор метода обезболивания у пациентов с сопутствующей патологией.
5.  Обезболивание при оперативных вмешательствах на верхней челюсти. 
6. Обезболивание при оперативных вмешательствах на нижней челюсти. 
7. Осложнения при проведении местного обезболивания.
8. Этапы обследования пациента в клинике хирургической стоматологии
9. . Выбор метода обезболивания у пациентов с сопутствующей патологией.
10.  Обезболивание при оперативных вмешательствах на верхней челюсти. 
11. Обезболивание при оперативных вмешательствах на нижней челюсти. Осложне-
ния при проведении местного обезболивания.

 Раздел 3. Неотложные состояния в  челюстно-лицевой хирургии
Вопросы для самоподготовки:
1. Обморок, острая сосудистая недостаточность (коллапс), 
2. Гипертензивные неотложные состояния. 
3. Анафилактический шок, судорожные состояния, кровотечения.

Раздел 4 Гнойно-воспалительные заболевания ЧЛО 
Вопросы для самоподготовки:

1. Этиология, патогенез, клиника и диагностика гнойного гайморита. Ороантральное со-
общение. Виды и техника замещения ороантрального сообщения. Операция по Кол-
дуэлл-Люку.

2. Этиология, патогенез, клиника и диагностика лимфаденитов.
Классификация лимфаденитов. Лечение. Осложнения.
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3. Этиология, патогенез, классификация, клиническая картина медиастенита..
Инструментальная диагностика и дифференциальная диагностика медиастенитов.

4. Ранние и поздние осложнения медиастенитов.
5. Флегмона поднижечелюстного, крыловидно-челюстного. подъязычного пространств.
6. Флегмона височной области.
7. Этиология, патогенез, пути распространения. Оперативная тактика при вскрытии 

флегмон наружным   доступом. Осложнения.
8. Этиология, патогенез,  классификация,  клиническая картина флегмон шеи,кист шеи. 

Оперативные доступы. Тактика ведения пациентов.
9. Методы оперативного вмешательства при кистах шеи различной локализации.
10. Определение понятия сепсис. Этиология, патогенез. Классификация. Клиническая 

картина, диагностика, лечение.
11. Классификация, виды костной мозоли Этапы сращения.
12. Понятие костная мозоль.
13. Этиология, патогенез, классификация, диагностика, клиническая  картина.
14. Флегмона дна полости рта, ангина Людвига.  Дифференциальная диагностика. Мето-

ды оперативного вмешательства.
15. Тактика лечения пациентов с данными видами флегмон 

Раздел 5. Антибактериальная терапия челюстно-лицевой области, дефекты 
мягко-тканных структур ЧЛО, их замещение.
Вопросы для самоподготовки:

1. Классификация антибиотиков, особенности применения их в ЧЛО.
2. Принципы назначения при различных видах гнойно- воспалительных заболеваний

ЧЛО.
3. Определение тактики лечения гнойно-воспалительных заболеваний ЧЛО. Принципы

рациональной  антибактериальной терапии. Патогенетическая, симптоматическая
терапия. 

4. Принципы хирургического лечения. Местное лечение ран ЧЛО. Профилактика.
5. Этиология, патогенез,  классификация,  клиническая картина,. Принципы оперативно-

го лечения, осложнения.
6. Классификация, виды и методики замещения дефектов в ЧЛО местными тканями.
7. Виды трансплантатов, классификация, методики забора. Филатовский стебель.
8. Классификация, техника выполнения. Осложнения.

Раздел 6. Травматология ЧЛО.
Вопросы для самоподготовки:

1. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина, диагностика и принципы лече-
ния переломов нижней челюсти.Виды оперативных доступов.

2. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина,  диагностика и принципы лече-
ния переломов верхней челюсти.Виды оперативных доступов.

3. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина, диагностика и принципы лече-
ния скуловой кости, скулоглазничного комплекса. Виды оперативных доступов.

4. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина, диагностика и принципы лече-
ния скулоназоэтмоидального .         Виды оперативных доступов.

5. Операции с                  применением бикорнарного доступа. Виды, показания и техника 
выполнения. Медиальная      кантапексия.

6. Раны  ЧЛО.Этиология, патогенез, классификация, клиническая картина.  Виды
ПХО, виды швов.
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2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОСВОЕ-
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

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

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-
обходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой про-

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

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

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лекто-

ра) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на ра-
боту во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замеча-
ний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического заня-
тия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

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

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

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

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
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участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

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

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

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать зна-
ния из различных источников,  систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, само-
рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опре-
деляет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием
по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному
плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее чи-

тать,  вести записи.  Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и си-
стематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это все-
гда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется препода-
вателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в
методических разработках по данному курсу.  Изучая материал по учебнику,  следует пере-
ходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на
бумаге  все выкладки и вычисления  (в  том числе те,  которые в  учебнике  опущены или на
лекции даны для самостоятельного вывода).  При изучении любой дисциплины большую и
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обра-
тить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры,
которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно.
Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные
конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведен-
ных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные сту-
дентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, ре-
комендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запомина-
лись. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов,
содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист
помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоян-
ным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первич-
ное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных
местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извле-
чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-
ная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить
информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать  материал  и  т.п.)  во
многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные сло-

ва. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании ста-

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

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

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

дя  из  теоретических положений курса.  Если студент  видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вы-
числений составить краткий план решения проблемы (задачи).  Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, выте-
кающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-
жать до приобретения твердых навыков в их решении.

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

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов пол-
ностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

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

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-
бора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассмат-



15

ривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму
научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список исполь-
зованной литературы.  Список использованной литературы размещается  на последней стра-
нице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печат-
ной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14,
через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, ниж-
нее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по
центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукооб-
разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-
волов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их
значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для крат-
кого  изложения  вопроса.  Важнейший  этап  –  редактирование  готового  текста  реферата  и
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, уме-
ния выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к ин-
тересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной ли-
тературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог об-
суждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с науч-

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

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполне-
ния цели.

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

Объем введения составляет две страницы текста. 
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4. Требования к основной части реферата: 
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

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

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т.

д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 
5. Требования к заключению: 
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выдви-

нутые во введении задачи и цели; 
Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после на-
звания  сокращенно  пишется  место  издания;  затем  идет  год  издания;  наконец,  называется
процитированная страница. 

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

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

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

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

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, веду-
щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-
нут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

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

пустил  не  более  одной грубой ошибки и двух недочетов,  не  более  одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или пра-
вильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
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4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные
вопросы; 

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

6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной (цик-

ловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим

описанием; 
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими

стандартами; 
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новей-

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

держание или улучшают ее наглядность; 
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,

как они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко из-

лагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

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

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

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

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – встав-
ки, звуковое сопровождение. 

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

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

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

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правиль-
ный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.



18

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

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

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

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

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, по-
священным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе,
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,  от-

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

ки и междисциплинарных связей;
 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых зна-

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

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следствен-
ные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, пред-
ставленной в программе;
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4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контроль-

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

пользовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических
изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рас-

суждения  четкие  последовательные  логические;  используются  ссылки  на  полученные  при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

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

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование приня-
тому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, кото-
рое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулирова-
ны не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не
достаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

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

Методические указания по выполнению заданий по демонстрации сформированно-
сти практических навыков:

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

Критерии  оценки  практического  задания  по  демонстрации  сформированности
практических навыков:

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

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

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
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Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или
экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знани-
ях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент
демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематиче-
ская подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной
аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕ-
НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-
РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

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

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  осу-
ществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

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

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО дово-
дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-
щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-
тета.

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

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-
ной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им
в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изуче-
ние содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты,  кейс-
задания, активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и
др.), защита проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:
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Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

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

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дис-
циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей теку-
щего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое
практическое задание.

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженно-
стью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного  мероприятия
промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагоги-
ческим работником.

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

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

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

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:
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Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал,  исчерпы-
вающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом
при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не  допуская  существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необхо-
димыми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

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

1-12
рейтинговых

баллов

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

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

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

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

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

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности  обу-
чающихся  по  овладению  программным  материалом  дисциплины  (модуля).  Чтение  курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целост-
ном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источ-
ника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в
случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках;
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения.  В таких случаях
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала.

Возможные формы проведения лекций: 
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении си-

стематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса.
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения
и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определе-
ния) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоя-
тельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-иссле-
довательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и  рас-
крытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-
кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации,  излага-
емой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей,  исключая детализацию и
конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет на-
учно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного мате-
риала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,  стремясь
направить ее в нужное русло.

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каж-
дого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый -  для  того,  чтобы узнать,  насколько  обу-
чающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных
результатах контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному
разделу, изменив при этом методику подачи материала.
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-
ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-
держит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры
поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презента-
цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-
тегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно
выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть
основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание
обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения  занятий  презентация
представляется весьма удачным способом донесения информации до слушателей. Единствен-
ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст.
Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-
кать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать
вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обу-
чающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
Раздел 1. Организация работы
отделения челюстно-лицевой 
хирургии
Тема 1. Организация отделе-
ния челюстно- лицевой хи-
рургии.

Принципы организации челюстно-лицевой хи-
рургии в стационаре.  Основные  гигиенические
требования  к  помещениям,  внешнему  виду,
одежде челюстно-лицевого хирурга. Асептика и
антисептика.  Правила стерилизации перевязоч-
ного  материала,  инструментов.  Подготовка  рук
хирурга к операции.

Раздел 2. Обезболивание в
стоматологии.
Тема 2. Понятие боли.
Тема 3. Основные методы 
обезболивания при проведе-
нии челюстно-лицевых опера-
ций.

Физиология боли. Теория развития боли. Клиническая 
классификация боли. Механизм местной анестезии. 
Характеристика местных анестетиков
Этапы обследования пациента в клинике челюстно- ли-
цевой хирургии. Выбор метода обезболивания у паци-
ентов с сопутствующей патологией.. Обезболивание 
при оперативных вмешательствах в ЧЛО. Осложнения 
при проведении местного обезболивания.

Раздел 3. Неотложные состоя-
ния в челюстно-лицевой хи-
рургии
Тема 4. Неотложные состоя-
ния в челюстно-лицевой хи-
рургии

Обморок, острая сосудистая недостаточность (кол-
лапс), гипертензивные неотложные состояния. Анафи-
лактический шок, судорожные состояния, кровотече-
ния.

Раздел 4. Гнойно-воспали-
тельные заболевания ЧЛО
Тема 5. Одонтогенный гаймо-
рит
Тема 6. Лимфадениты

Этиология, патогенез, клиника и диагностика гнойно-
го гайморита. Ороантральное сообщение. Виды и тех-
ника замещения ороантрального сообщения.
Операция по Колдуэлл-Люку.
Этиология, патогенез, клиника и диагностика лимфаде-
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Тема 7.Медиастенит
Тема 8. Одонтогенные флег-
моны ЧЛО
Тема 9. Флегмоны шеи.Кисты
шеи.
Тема 10. Сепсис
Тема 11 Костная мо золь.
Тема 12. Флегмона дна поло-
сти рта, ангина Людвига

нитов. Классификация лимфаденитов. Лечение. Ослож-
нения.
Этиология, патогенез, классификация, клиническая
картина медиастенита.. Инструментальная диагности-
ка и дифференциальная диагностика медиастенитов.
Ранние и поздние осложнения медиастенитов.
Флегмона поднижечелюстного, крыловидно-челюст-
ного. подъязычного пространств.
Флегмона височной области. Этиология, патогенез, 
пути распространения. Оперативная тактика при 
вскрытии флегмон наружным доступом.Осложнения.
Этиология, патогенез,  классификация,  клиническая 
картина флегмон шеи, кист шеи. Оперативные до-
ступы. Тактика ведения пациентов.Методы оператив-
ного вмешательства при кистах шеи различной лока-
лизации.
Определение понятия сепсис. Этиология, патоге-
нез. Классификация.
Клиническая картина, диагностика, лечение.
Классификация, виды костной мо-
золи. Этапы сращения.
Понятие костная мозоль.
Этиология, патогенез, классификация, диагностика, 
клиническая картина.
Дифференциальная диагностика. Ме-
тоды оперативного вмешательства.
Тактика лечения пациентов с данными видами флег-
мон.

Раздел 5  Антибактериальная
терапия челюстно-
. ицевой области, дефекты
мягко-тканных структур
ЧЛО, их замещение.
Тема 13. А/Б терапия ЧЛО.
Тема 14. Принципы лечения

гнойно- воспалитель-
ных заболеваний ЧЛО
Тема 15. Дефекты мягко-
тканных структур   ЧЛО.
Тема 16 Замещение дефектов
ЧЛО местными тканями.
Тема 17. Замещение дефектов
ЧЛО трансплантатами,
использование вспомагатель-
ной   техники

Классификация антибиотиков, особенности примене-
ния их в ЧЛО.
Принципы назначения при различных видах гнойно- 
воспалительных заболеваний ЧЛО.
Определение тактики лечения гнойно-воспалительных
заболеваний ЧЛО.
Принципы рациональной антибактериальной терапии.
Патогенетическая, симптоматическая терапия.
Принципы хирургического лечения.
Местное лечение ран ЧЛО. Профилактика.
Этиология, патогенез,   классификация,   клиническая
картина,. Принципы оперативного лечения, осложне-
ния

Классификация, виды и методики замещения дефек-
тов в  ЧЛО местными тканями.
Виды трансплантатов, классификация, методики забо-
ра. Филатовский стебель.

Классификация, техника выполнения. Осложнения
Раздел 6. Травматология
ЧЛО.
Тема 18. Переломы   ниж-
ней челюсти
Тема 19. Переломы
верхней челюсти..

Этиопатогенез,  классификация,  клиническая  картина,
ди- агностика и принципы лечения переломов нижней
челюсти. Виды оперативных доступов.
Этиопатогенез,  классификация,  клиническая  картина,
диагностика и принципы лечения переломов верхней
челюсти. Виды оперативных доступов.
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Тема 20. Переломы    ску-
ловой кости, скулоглазнич-
ного комплекса.
Тема 21. Переломы костей 
скулоназоэтмо идального 
комплекса.
Тема 22. Операции с приме-
нением бикоронарного 
доступа.
Тема 23. Раны ЧЛО.

Этиопатогенез,  классификация,  клиническая  картина,
диагностика и принципы
 лечения скуловой кости, скулоглазничного комплекса
Виды оперативных доступов.
Этиопатогенез, классификация, клиническая картина, 
диагностика и принципы лечения скулоназоэтмои-
дального комплекса.   Виды оперативных доступов
Виды, показания и техника выполнения. Медиальная
кантапексия.
Этиология, патогенез, классификация, клиническая
картина. Виды ПХО, виды швов.

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

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

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

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практиче-
ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием ак-
тивных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих задач в  условиях максимально возможного приближения  к реальным про-
блемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-либо
организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная
деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых
происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседа-
ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-
ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-
нием роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с
«обязательным содержанием»,  характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их
взаимодействия  должно  быть  найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод
инсценировки)  -  в нем разыгрывается  какая-либо ситуация,  поведение человека в этой об-
становке,  обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия,
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцени-
ровки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку
своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребно-
сти и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других ви-
дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отли-
чается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 
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- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде пред-
метно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рацио-
нальный маршрут, пользуясь различными картами). 

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-
держит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на про-
стые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-
ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-
ственная цель метода case-study -  обучающиеся должны проанализировать  ситуацию, разо-
браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-
лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусствен-
но созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности посред-
ствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) от-
носится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межлич-
ностного и профессионального поведения в общении.  Достоинство тренинга заключается в
том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно
выделить основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений –
навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг. 

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отноше-
ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-
разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

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

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсужде-
ние конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и бо-
лее  лицами.  Задача  дискуссии  -  обнаружить  различия  в  понимании  вопроса  и  в  споре
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управля-
емой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
планирование  своего  поведения,  ограничение  времени на  выступления  и  их заданная  оче-
редность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему да-
ется неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает ин-
терес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую,
чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей сто-
роны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у
слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направле-
но на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение
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способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников
- 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагоги-
ческий работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать
определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лиде-
ра и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На кол-
локвиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно
не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты,
проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и об-
суждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля,  массового опроса,  позволяющая
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной
теме  дисциплины.  Коллоквиум проходит обычно в  форме дискуссии,  в  ходе которой обу-
чающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую
проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обу-
чающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный
материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество ва-
риантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является мето-
дом экспертного оценивания. 

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,  осязаемым
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов,
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего
конечного  продукта.  Основное  предназначение  метода  проектов  состоит  в  предоставлении
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практиче-
ских задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конфе-
ренция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная часть.
То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

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

Раздела 1. 
Тема Организация работы отделения хирургической стоматологии.
Вопросы для самоподготовки:

1. Принципы организации челюстно-лицевой хирургии в стационаре. 
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2. Основные  гигиенические  требования  к  помещениям,  внешнему  виду,
одежде челюстно-лицевого хирурга. 

3. Асептика и антисептика. 
4. Правила стерилизации перевязочного материала, инструментов. 
5. Подготовка рук хирурга к операции.

Раздел  2 
Тема: Обезболивание в  стоматологии.
Вопросы для самоподготовки:
1. Физиология  боли.  Теория  развития боли.  Клиническая  классификация
боли. Механизм местной анестезии.
2. Характеристика местных анестетиков
3. Этапы обследования пациента в клинике хирургической стоматологии. 
4. Выбор метода обезболивания у пациентов с сопутствующей патологией.
5.  Обезболивание при оперативных вмешательствах на верхней челюсти. 
6. Обезболивание при оперативных вмешательствах на нижней челюсти. 
7. Осложнения при проведении местного обезболивания.
8. Этапы обследования пациента в клинике хирургической стоматологии
9. . Выбор метода обезболивания у пациентов с сопутствующей патологией.
10.  Обезболивание при оперативных вмешательствах на верхней челюсти. 
11. Обезболивание при оперативных вмешательствах на нижней челюсти. 
Осложнения при проведении местного обезболивания.

Раздел 3. 
Тема: Неотложные состояния в  челюстно-лицевой хирургии
Вопросы для самоподготовки:
1. Обморок, острая сосудистая недостаточность (коллапс), 
2. Гипертензивные неотложные состояния. 
3. Анафилактический шок, судорожные состояния, кровотечения.

Раздел 4 
Тема: Гнойно-воспалительные заболевания ЧЛО 

Вопросы для самоподготовки:
1. Этиология, патогенез, клиника и диагностика гнойного гайморита. 
2. Ороантральное сообщение. 
3. Виды и техника замещения ороантрального сообщения.
4.  Операция по Колдуэлл-Люку.
5. Этиология, патогенез, клиника и диагностика лимфаденитов. 
6. Классификация лимфаденитов. Лечение. Осложнения.
7. Этиология, патогенез, классификация, клиническая картина медиастенита. 
8. Инструментальная диагностика и дифференциальная диагностика медиастенитов.
9. Ранние и поздние осложнения медиастенитов.
10. Флегмона поднижечелюстного, крыловидно-челюстного. подъязычного пространств.
11. Флегмона височной области.
12. Этиология, патогенез, пути распространения. Оперативная тактика при вскрытии 

флегмон наружным   доступом. Осложнения.
13. Этиология, патогенез,  классификация,  клиническая картина флегмон шеи,кист шеи. 

Оперативные доступы. Тактика ведения пациентов.
14.Методы оперативного вмешательства при кистах шеи различной локализации.
15. Определение понятия сепсис. Этиология, патогенез. Классификация. Клиническая 

картина, диагностика, лечение.
16. Классификация, виды костной мозоли Этапы сращения.
17. Понятие костная мозоль.
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18. Этиология, патогенез, классификация, диагностика, клиническая  картина.
19. Флегмона дна полости рта, ангина Людвига. 
20.  Дифференциальная диагностика. Методы оперативного вмешательства.
21. Тактика лечения пациентов с данными видами флегмон 

Раздел 5. 
Тема: Антибактериальная терапия челюстно-лицевой области, дефекты 
мягко-тканных структур ЧЛО, их замещение.
Вопросы для самоподготовки:

1. Классификация антибиотиков, особенности применения их в ЧЛО.
2. Принципы назначения при различных видах гнойно- воспалительных заболеваний

ЧЛО.
3. Определение тактики лечения гнойно-воспалительных заболеваний ЧЛО. Принципы

рациональной  антибактериальной терапии. Патогенетическая, симптоматическая
терапия. 

4. Принципы хирургического лечения. Местное лечение ран ЧЛО. Профилактика.
5. Этиология, патогенез,  классификация,  клиническая картина,. Принципы оперативно-

го лечения, осложнения.
6. Классификация, виды и методики замещения дефектов в ЧЛО местными тканями.
7. Виды трансплантатов, классификация, методики забора. Филатовский стебель.
8. Классификация, техника выполнения. Осложнения.

Раздел 6. 
Тема Травматология ЧЛО.
Вопросы для самоподготовки:

1. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина, диагностика и принципы лече-
ния переломов нижней челюсти.Виды оперативных доступов.

2. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина,  диагностика и принципы лече-
ния переломов верхней челюсти.

3. Виды оперативных доступов.
4. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина, диагностика и принципы лече-

ния скуловой кости, скулоглазничного комплекса. 
5. Виды оперативных доступов.
6. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина, диагностика и принципы лече-

ния скулоназоэтмоидального .         
7. Виды оперативных доступов.
8. Операции с                  применением бикорнарного доступа.
9.  Виды, показания и техника выполнения. Медиальная      кантапексия.
10. Раны ЧЛО.Этиология, патогенез, классификация, клиническая картина. 
11. Виды ПХО, виды швов.

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

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

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-
обходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.
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Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой про-

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

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

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лекто-

ра) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на ра-
боту во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замеча-
ний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического заня-
тия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

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

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

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

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

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

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

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
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выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать зна-
ния из различных источников,  систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, само-
рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опре-
деляет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием
по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному
плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее чи-

тать,  вести записи.  Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и си-
стематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это все-
гда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется препода-
вателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в
методических разработках по данному курсу.  Изучая материал по учебнику,  следует пере-
ходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на
бумаге  все выкладки и вычисления  (в  том числе те,  которые в  учебнике  опущены или на
лекции даны для самостоятельного вывода).  При изучении любой дисциплины большую и
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обра-
тить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры,
которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно.
Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные
конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведен-
ных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные сту-
дентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, ре-
комендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запомина-
лись. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов,
содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист
помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоян-
ным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первич-
ное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных
местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извле-
чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-
ная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить
информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать  материал  и  т.п.)  во
многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные сло-

ва. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
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4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании ста-
райтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

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

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

дя  из  теоретических положений курса.  Если студент  видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вы-
числений составить краткий план решения проблемы (задачи).  Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, выте-
кающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-
жать до приобретения твердых навыков в их решении.

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

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов пол-
ностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

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

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-
бора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассмат-
ривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму
научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список исполь-
зованной литературы.  Список использованной литературы размещается  на последней стра-
нице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печат-
ной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14,
через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, ниж-
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нее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по
центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукооб-
разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-
волов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их
значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для крат-
кого  изложения  вопроса.  Важнейший  этап  –  редактирование  готового  текста  реферата  и
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, уме-
ния выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к ин-
тересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной ли-
тературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог об-
суждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с науч-

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

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполне-
ния цели.

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

Объем введения составляет две страницы текста. 
4. Требования к основной части реферата: 
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

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

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
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Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т.
д.); 

Объем основной части составляет около 10 страниц. 
5. Требования к заключению: 
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выдви-

нутые во введении задачи и цели; 
Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после на-
звания  сокращенно  пишется  место  издания;  затем  идет  год  издания;  наконец,  называется
процитированная страница. 

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

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

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

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

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, веду-
щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-
нут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

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

пустил  не  более  одной грубой ошибки и двух недочетов,  не  более  одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или пра-
вильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные

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

стоверности; 
6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
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Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной (цик-

ловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим

описанием; 
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими

стандартами; 
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новей-

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

держание или улучшают ее наглядность; 
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,

как они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко из-

лагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

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

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

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

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – встав-
ки, звуковое сопровождение. 

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

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

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

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правиль-
ный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

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

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

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

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся  в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 
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Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, по-
священным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе,
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,  от-

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

ки и междисциплинарных связей;
 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых зна-

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

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следствен-
ные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, пред-
ставленной в программе;

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

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

пользовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических
изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:



19

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рас-
суждения  четкие  последовательные  логические;  используются  ссылки  на  полученные  при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

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

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование приня-
тому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, кото-
рое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулирова-
ны не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не
достаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

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

Методические указания по выполнению заданий по демонстрации сформированно-
сти практических навыков:

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

Критерии  оценки  практического  задания  по  демонстрации  сформированности
практических навыков:

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

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

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знани-
ях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент
демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
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повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематиче-
ская подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной
аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕ-
НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-
РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

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

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  осу-
ществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

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

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО дово-
дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-
щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-
тета.

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

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-
ной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им
в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изуче-
ние содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты,  кейс-
задания, активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и
др.), защита проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30
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ИТОГО: 80

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

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дис-
циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей теку-
щего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое
практическое задание.

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженно-
стью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного  мероприятия
промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагоги-
ческим работником.

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

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

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

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

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

баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал,  исчерпы-
вающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом
при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не  допуская  существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необхо-
димыми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

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

1-12
рейтинговых

баллов

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

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

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

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

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

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности  обу-
чающихся  по  овладению  программным  материалом  дисциплины  (модуля).  Чтение  курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целост-
ном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источ-
ника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в
случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках;
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения.  В таких случаях
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала.

Возможные формы проведения лекций: 
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении си-

стематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса.
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения
и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определе-
ния) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоя-
тельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-иссле-
довательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и  рас-
крытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-
кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации,  излага-
емой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей,  исключая детализацию и
конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет на-
учно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного мате-
риала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,  стремясь
направить ее в нужное русло.

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каж-
дого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый -  для  того,  чтобы узнать,  насколько  обу-
чающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных
результатах контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному
разделу, изменив при этом методику подачи материала.
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-
ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-
держит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры
поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презента-
цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-
тегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно
выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть
основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание
обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения  занятий  презентация
представляется весьма удачным способом донесения информации до слушателей. Единствен-
ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст.
Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-
кать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать
вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обу-
чающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала

РАЗДЕЛ  1.  МИК-
РОЭКОНОМИКА

Тема  1.1.  Общие  вопросы
экономики.

Тема  1.2.  Предприятие  в
современной экономике.

Определение  предмета  экономической  теории.
Основные этапы развития экономической теории. Эволю-
ция предмета и основных направлений экономической тео-
рии.  Экономика  как  единство  производства,  распределе-
ния,  обмена  и  потребления.  Особые  сферы  экономики.
Экономика  –  сложная  система  отношений.  Взаимосвязь
экономики  с  другими  науками.  Общая  характеристика
рыночной экономики. Формы рыночной экономики, осно-
ванные на частной и коллективной формах собственности
на средства производства.

Понятие производства и производственный процесс.
Сущность  производства.  Производственный  процесс  как
деятельность  по  использованию  факторов  производства
для достижения наилучшего результата. Производственная
функция и ее виды. Краткосрочный и долгосрочный пери-
оды в экономическом анализе.

Четыре фактора производства: труд, капитал, земля,
предпринимательство.  Труд   как  фактор  производства.
Производительность  и  интенсивность  труда.  Физический
капитал.  Капитал как фактор производства.  Основной  и
оборотный  капитал.  Физический  и  моральный  износ
основного капитала, амортизация. Земля как фактор произ-
водства.  Закон убывающей предельной производительно-
сти.  Предпринимательство как фактор производства.
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Оптимальный  производственный  выбор  фирмы.
Производственная  функция.  Теория  предельной  произ-
водительности.

Понятие  и  виды  издержек.  Стоимость  и  издержки
производства. Виды издержек. Сущность издержек произ-
водства.  Экономические  и  бухгалтерские  издержки.  Пе-
ременные и постоянные издержки. Общие, средние и пре-
дельные издержки. Издержки производства в краткосроч-
ном периоде:  закон  убывающей  отдачи;  Предельные из-
держки  фирмы.  Издержки  производства  в  долгосрочном
периоде. Эффект масштаба. Его положительный и отрица-
тельный результат.

Определение  предмета  экономической  теории.
Основные этапы развития экономической теории. Эволю-
ция предмета и основных направлений экономической тео-
рии.  Экономика  как  единство  производства,  распределе-
ния,  обмена  и  потребления.  Особые  сферы  экономики.
Экономика  –  сложная  система  отношений.  Взаимосвязь
экономики  с  другими  науками.  Общая  характеристика
рыночной экономики. Формы рыночной экономики, осно-
ванные на частной и коллективной формах собственности
на средства производства.

Понятие производства и производственный процесс.
Сущность  производства.  Производственный  процесс  как
деятельность  по  использованию  факторов  производства
для достижения наилучшего результата. Производственная
функция и ее виды. Краткосрочный и долгосрочный пери-
оды в экономическом анализе.

Четыре фактора производства: труд, капитал, земля,
предпринимательство.  Труд  как  фактор  производства.
Производительность  и  интенсивность  труда.  Физический
капитал.  Капитал как фактор производства.  Основной  и
оборотный  капитал.  Физический  и  моральный  износ
основного капитала, амортизация. Земля как фактор произ-
водства.  Закон убывающей предельной производительно-
сти.  Предпринимательство как фактор производства.

Оптимальный  производственный  выбор  фирмы.
Производственная  функция.  Теория  предельной  произ-
водительности.

Понятие  и  виды  издержек.  Стоимость  и  издержки
производства. Виды издержек. Сущность издержек произ-
водства.  Экономические  и  бухгалтерские  издержки.  Пе-
ременные и постоянные издержки. Общие, средние и пре-
дельные издержки. Издержки производства в краткосроч-
ном периоде:  закон  убывающей  отдачи;  Предельные из-
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держки  фирмы.  Издержки  производства  в  долгосрочном
периоде. Эффект масштаба. Его положительный и отрица-
тельный результат.

РАЗДЕЛ  2.  МАК-
РОЭКОНОМИКА

Тема  2.1.  Макроэкономи-
ческая  нестабильность  и
экономический рост.

Тема  2.2.  Государствен-
ная экономическая политика.

Экономический цикл,  его причины и фазы.  Эволю-
ция  экономических  циклов.  Причины  средних  цикличе-
ских колебаний. Большие циклы конъюнктуры («длинные
волны» Н.Д.Кондратьева), технологические циклы.

Безработица, ее изменение и виды. Безработица и ее
формы.  Определение  «полной  занятости».  Естественная
норма  безработицы.  Регулирование  уровня  безработицы.
Закон  Оукена.  Социально  –  экономические  последствия
безработицы.

Инфляция,  ее  сущность  и  измерение.  Виды  инф-
ляции. Причины и механизм инфляции. Инфляция спроса
и  инфляция  предложения  (инфляция  издержек).  Послед-
ствия инфляции. Антиинфляционная политика.

Взаимосвязь экономического роста и экономического
развития.  Определение  экономического  развития  и
экономического  роста.  Социально-экономическое  значе-
ние экономического роста.

Государственное  регулирование  экономики.  Ме-
роприятия  антициклического  регулирования,  или
политики  краткосрочной  стабилизации.  Фискальная
политика,  способствующая  новому  качеству  экономиче-
ского роста. Обеспечение баланса инвестиционного спроса
и предложения сбережений. Активизация социальных фак-
торов бюджетной политики.

Экономический цикл,  его причины и фазы.  Эволю-
ция  экономических  циклов.  Причины  средних  цикличе-
ских колебаний. Большие циклы конъюнктуры («длинные
волны» Н.Д.Кондратьева), технологические циклы.

Безработица, ее изменение и виды. Безработица и ее
формы.  Определение  «полной  занятости».  Естественная
норма  безработицы.  Регулирование  уровня  безработицы.
Закон  Оукена.  Социально  –  экономические  последствия
безработицы.

Инфляция,  ее  сущность  и  измерение.  Виды  инф-
ляции. Причины и механизм инфляции. Инфляция спроса
и  инфляция  предложения  (инфляция  издержек).  Послед-
ствия инфляции. Антиинфляционная политика.

Взаимосвязь экономического роста и экономического
развития.  Определение  экономического  развития  и
экономического  роста.  Социально-экономическое  значе-
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ние экономического роста.

Государственное  регулирование  экономики.  Ме-
роприятия  антициклического  регулирования,  или
политики  краткосрочной  стабилизации.  Фискальная
политика,  способствующая  новому  качеству  экономиче-
ского роста. Обеспечение баланса инвестиционного спроса
и предложения сбережений. Активизация социальных фак-
торов бюджетной политики.

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

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

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

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практиче-
ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием ак-
тивных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих задач в  условиях максимально возможного приближения  к реальным про-
блемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-либо
организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная
деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых
происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседа-
ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-
ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-
нием роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с
«обязательным содержанием»,  характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их
взаимодействия  должно  быть  найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод
инсценировки)  -  в нем разыгрывается  какая-либо ситуация,  поведение человека в этой об-
становке,  обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия,
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцени-
ровки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку
своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребно-
сти и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других ви-
дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отли-
чается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 
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- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде пред-
метно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рацио-
нальный маршрут, пользуясь различными картами). 

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-
держит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на про-
стые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-
ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-
ственная цель метода case-study -  обучающиеся должны проанализировать  ситуацию, разо-
браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-
лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусствен-
но созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности посред-
ствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) от-
носится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межлич-
ностного и профессионального поведения в общении.  Достоинство тренинга заключается в
том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно
выделить основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений –
навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг. 

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отноше-
ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-
разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

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

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсужде-
ние конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и бо-
лее  лицами.  Задача  дискуссии  -  обнаружить  различия  в  понимании  вопроса  и  в  споре
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управля-
емой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
планирование  своего  поведения,  ограничение  времени на  выступления  и  их заданная  оче-
редность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему да-
ется неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает ин-
терес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую,
чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей сто-
роны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у
слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направле-
но на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение
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способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников
- 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагоги-
ческий работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать
определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лиде-
ра и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На кол-
локвиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно
не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты,
проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и об-
суждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля,  массового опроса,  позволяющая
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной
теме  дисциплины.  Коллоквиум проходит обычно в  форме дискуссии,  в  ходе которой обу-
чающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую
проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обу-
чающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный
материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество ва-
риантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является мето-
дом экспертного оценивания. 

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,  осязаемым
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов,
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего
конечного  продукта.  Основное  предназначение  метода  проектов  состоит  в  предоставлении
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практиче-
ских задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конфе-
ренция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная часть.
То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

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

РАЗДЕЛ 1 
Вопросы для самоподготовки:

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1
Перечень тем докладов:
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1. «Экономические категории и экономические законы»
2. «Структура рынка в современной российской экономике: особенности и динами-

ка»
3. «Структура, виды и сегментация рынков в российской экономике»
4. «Условия и особенности становления рыночной экономики в России»
5. «Система противоречий в рамках предмета экономической теории»
6. «Характеристика метода научной абстракции»
7. «Характеристика различных моделей рыночной экономики».
8. «Формальные и неформальные институты в современном рыночном хозяйстве».
9. «Эволюция научных взглядов на процесс ценообразования»
10. «Виды цен и их взаимосвязь»
11. «Специфика средств государственного ограничения монополизма в современной

России»
12. «Направления антимонопольной политики в современной российской экономи-

ке»
13. «Монополистическая конкуренция и динамика жизненного уровня населения»
14. «Меры государственного регулирования  олигополистического рынка  и  их це-

лесообразность»
15. «Пути минимизации издержек производства на отечественных предприятиях»
16. «Оптимальный производственный выбор фирмы»
17. «Внешняя и внутренняя среда деятельности фирмы»
18. «Предпринимательский потенциал российских фирм и пути его реализации»
19. «Пути минимизации издержек производства на отечественных предприятиях»

РАЗДЕЛ 2  )
Вопросы для самоподготовки:

1. «Цикличность как форма экономического развития»
2. «Занятость как центральная проблема экономики»
3. «Специфика инфляции в современной российской экономике»
4. «Условия и факторы экономического роста в современной экономике России»
5. «Государственная собственность и экономический рост»
6. «Перспективы экономического роста в современной России»
7. «Последствия инфляции для деловой активности нации»
8. «Антициклическая политика государства в современных условиях»
9. «Кейнсианская и неоклассические модели экономического роста»
10. «Перспективы экономического роста в современной России»

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

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

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-
обходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.
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Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой про-

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

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

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лекто-

ра) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на ра-
боту во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замеча-
ний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического заня-
тия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

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

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

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

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

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

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

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
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выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать зна-
ния из различных источников,  систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, само-
рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опре-
деляет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием
по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному
плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее чи-

тать,  вести записи.  Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и си-
стематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это все-
гда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется препода-
вателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в
методических разработках по данному курсу.  Изучая материал по учебнику,  следует пере-
ходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на
бумаге  все выкладки и вычисления  (в  том числе те,  которые в  учебнике  опущены или на
лекции даны для самостоятельного вывода).  При изучении любой дисциплины большую и
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обра-
тить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры,
которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно.
Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные
конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведен-
ных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные сту-
дентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, ре-
комендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запомина-
лись. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов,
содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист
помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоян-
ным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первич-
ное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных
местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извле-
чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-
ная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить
информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать  материал  и  т.п.)  во
многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные сло-

ва. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 



14

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании ста-
райтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

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

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

дя  из  теоретических положений курса.  Если студент  видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вы-
числений составить краткий план решения проблемы (задачи).  Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, выте-
кающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-
жать до приобретения твердых навыков в их решении.

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

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов пол-
ностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

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

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-
бора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассмат-
ривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму
научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список исполь-
зованной литературы.  Список использованной литературы размещается  на последней стра-
нице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печат-
ной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14,
через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, ниж-
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нее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по
центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукооб-
разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-
волов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их
значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для крат-
кого  изложения  вопроса.  Важнейший  этап  –  редактирование  готового  текста  реферата  и
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, уме-
ния выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к ин-
тересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной ли-
тературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог об-
суждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с науч-

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

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполне-
ния цели.

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

Объем введения составляет две страницы текста. 
4. Требования к основной части реферата: 
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

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

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
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Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т.
д.); 

Объем основной части составляет около 10 страниц. 
5. Требования к заключению: 
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выдви-

нутые во введении задачи и цели; 
Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после на-
звания  сокращенно  пишется  место  издания;  затем  идет  год  издания;  наконец,  называется
процитированная страница. 

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

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

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

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

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

ной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о
той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических
знаний и освоения практических  навыков.  Цель эссе  состоит в  развитии самостоятельного
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или прак-
тический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно пе-
ред ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-право-
выми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не до-
пускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из  числа  тех,  которые  обучающиеся  уже
рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе
оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана
одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по жела-
нию.

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

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложе-
ний, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема явля-
ется недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и перера-
ботать необходимый материал. 
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3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-
блемы,  включать  самостоятельно  проведенный  анализ  по  сути  этой  проблемы,  выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

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

ризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно изложен-
ный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания,  верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, веду-
щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-
нут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

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

пустил  не  более  одной грубой ошибки и двух недочетов,  не  более  одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или пра-
вильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные

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

стоверности; 
6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной (цик-

ловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим

описанием; 
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими

стандартами; 
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новей-

шими изданиями; 
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˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное со-
держание или улучшают ее наглядность; 

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,
как они указываются в источнике; 

Критерии оценки доклада 
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко из-

лагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

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

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

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

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – встав-
ки, звуковое сопровождение. 

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

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

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

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правиль-
ный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

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

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

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

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

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, по-
священным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе,
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,  от-

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

ки и междисциплинарных связей;
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 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых зна-

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

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следствен-
ные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, пред-
ставленной в программе;

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

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

пользовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических
изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рас-

суждения  четкие  последовательные  логические;  используются  ссылки  на  полученные  при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

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

«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,



20

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование приня-
тому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, кото-
рое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулирова-
ны не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не
достаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

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

Методические указания по выполнению заданий по демонстрации сформированно-
сти практических навыков:

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

Критерии  оценки  практического  задания  по  демонстрации  сформированности
практических навыков:

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

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

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знани-
ях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент
демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематиче-
ская подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной
аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕ-
НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-
РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

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

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).
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БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  осу-
ществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

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

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО дово-
дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-
щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-
тета.

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

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-
ной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им
в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изуче-
ние содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение  и сдача текущих и итогового практических  заданий (эссе,  рефераты,
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проек-
тов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

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

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дис-
циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей теку-
щего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое
практическое задание.



22

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженно-
стью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного  мероприятия
промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагоги-
ческим работником.

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

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

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

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал,  исчерпы-
вающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом
при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не  допуская  существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необхо-
димыми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-
следовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий
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1-12
рейтинговых

баллов

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

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

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

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

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

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности  обу-
чающихся  по  овладению  программным  материалом  дисциплины  (модуля).  Чтение  курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целост-
ном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источ-
ника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в
случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках;
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения.  В таких случаях
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала.

Возможные формы проведения лекций: 
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении си-

стематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса.
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения
и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определе-
ния) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоя-
тельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-иссле-
довательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и  рас-
крытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-
кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации,  излага-
емой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей,  исключая детализацию и
конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет на-
учно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного мате-
риала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,  стремясь
направить ее в нужное русло.

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каж-
дого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый -  для  того,  чтобы узнать,  насколько  обу-
чающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных
результатах контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному
разделу, изменив при этом методику подачи материала.
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-
ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-
держит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры
поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презента-
цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-
тегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно
выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть
основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание
обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения  занятий  презентация
представляется весьма удачным способом донесения информации до слушателей. Единствен-
ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст.
Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-
кать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать
вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обу-
чающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала

РАЗДЕЛ 1. Легкая атле-
тика

Учебно-тренировочный  подраздел. Специальные
упражнения  бегуна;  бег  с  ускорениями  с  хода,  с  мак-
симальной скоростью, с изменением темпа и ритма шагов.
Старты: низкий, высокий; с опорой на одну руку. Финиши-
рование: грудью, плечом. Бег: свободный по прямой и по-
вороту,  с  наращиванием  скорости  и  последующим  про-
движением вперед по инерции. Отталкивание как основная
фаза бега; осанка и работа рук во время бега, вынос бедра,
постановка  стопы;  техника  бега  на  короткие  дистанции,
техника передачи эстафетной палочки без перекладывания
в другую руку после приема  (стоя  на  месте,  в  ходьбе и
беге)  без ограничения зоны передачи и в зоне передачи.
Бег в гору и под гору (угол 20-30°). Повторный бег с пре-
дельной и околопредельной интенсивностью по прямой и
повороту на отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в
бег по инерции.

Тема 1.1. Бег на короткие и длинные дистанции
Бег  с  высокого  старта  на  100-150  м  в  различном

темпе,  на 200, 300, 400 в среднем темпе; переменный бег
на 200-л 300м (общая длина дистанции 1000-1500 м).

Подводящие  упражнения  для  овладения  техникой
барьерного бега.

Кросс (бег по пересеченной местности). Бег на рав-
нинных  участках,  бег  на  местности  с  преодолением
естественных  препятствий,  бег  по  твердому,  мягкому  и
скользкому грунту; бег по пересеченной местности, Бег на
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дистанцию  2000  м  (девушки)  и  3000  м  (юноши)  на
результат.

Тема 1.2. Прыжки в длину и высоту
Прыжки. Техника  специальных  упражнений  для

прыжков  в  высоту  и  длину.  Прыжки  с  место  в  длину,
тройной, пятикратной, в высоту; с ноги на ногу, на двух
ногах, скачки на левой и правой ноге, маховые движения
ног в прыжках в длину и высоту, определение толчковой
ноги,  постановка  толчковой  ноги,  ритм  последних  трех
шагов, маховые движения рук в прыжках в длину и вы-
соту,  отталкивание,  приземление;  прыжки  в  длину
способом «согнув ноги», ознакомление с техникой прыжка
в высоту способом «перешагивание».

РАЗДЕЛ 2 Волейбол
Действия без мяча. Перемещения и стойки: старто-

вая стойка (исходное положение) – основная. Ходьба, бег,
перемещаясь  лицом  вперед.  Перемещения  приставными
шагами: лицом, правым, левым боком вперед, двойной шаг
вперед. Сочетания способов перемещений.

Тема 2.1. Индивидуальные технические действия
Действия с мячом. Передача мяча: сверху двумя ру-

ками;  с  собственного  подбрасывания;  с  набрасывания
партнера;  в  различных  направлениях  на  месте  после пе-
ремещения; передачи в парах, отбивания мяча кулаком че-
рез сетку в непосредственной близости от нее: из зоны в
зону, из глубины площадки к сетке, стоя спиной в направ-
лении передачи сверху из глубины площадки.
Прием мяча сверху двумя руками: отскочившего от стены,
после броска в сторону, после броска через сетку; от ниж-
ней  и  верхней  прямой подачи  в  зону  нападения;  сверху
двумя руками, снизу двумя руками, с подачи в зонах 6, 1, 5
и передача в зоны 3,2; нижняя передача на точность, прием
мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 6,1,5 и первая
передача в зоны 4.3,2.
Подача мяча. Верхняя и нижняя прямая, верхняя боковая.
Нападающий удар через сетку по ходу из зон 4,3,2; в зонах
4,2 с передачей из глубины площадки; из зоны 3 с высоких
и средних передач; с удаленных от сетки передач.

Тема 2.2. Групповые технические действия
Групповые действия. Взаимодействие игроков в пе-

редней линии в нападении: взаимодействие игроков в зад-
ней линии при приеме мяча с подач, взаимодействие игро-
ков зон 6,5,1 с зоной 3, взаимодействие игрока зоны 3 с иг-
роком зоны 4, игрока зоны 3 с игроком зоны 2 (при второй
передаче).  Взаимодействие  игроков  при  второй передаче
зон 6,1,5 с зоной 2 (при приеме от передачи подач).  Ко-
мандные  действия. Прием  подачи  и  первая  передача  в
зону 3,  вторая передача игроку, к которому передающий
обращен лицом. Прием подач: первая в зону 3, вторая пе-
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редача в зоны 4,2 стоя лицом в сторону передач. Система
игры со второй передачи и игрока передней линии. Такти-
ка защиты. Выбор места при приеме подач. Расположение
игроков  при  приеме  подачи,  когда  вторую передачу  вы-
полняет игрок зоны 1,3. Система игры в защите при стра-
ховке  нападающего  игроком  задней  линии.  Взаимодей-
ствие  игроков  зон  2  и  6  при  приеме  трудных  мячей  от
подач, нападающих ударов, обманных действиях соперни-
ков.

Групповые действия. Взаимодействия игроков зад-
ней линии: игрока зоны 1 с игроком зоны 6, игрока зоны 5
с игроком зоны 6, игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 6;  иг-
роков передней линии: игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2,
игроков зон 5,1,6 с игроками зон 4,2 при приеме, подаче и
передаче (при обманных действиях).

Командные  действия. Расположение  игроков  при
приеме мяча от противника «углом вперед» с применением
групповых действий.

Раздел 3. Баскетбол
Действия  без  мяча:  передвижения  приставными

шагами правым и левым боком с чередованием скорости и
направлением движения; переход с передвижения правым
боком  на  передвижение  левым  боком;  передвижение  в
основной  стойке,  остановка  прыжком  после  ускорения;
остановка в шаге; повороты но месте (вперед и назад).

3.1. Индивидуальные технические действия
Техника владения мячом. Ловля мяча: одной и двумя

руками  на  уровне  груди,  двумя  руками  высокого  мяча
двумя руками низкого мяча, катящегося мяча (стоя на ме-
сте и в движении).
Передачи  мяча:  двумя  руками  от  груди,  двумя  руками
сверху, одной рукой от плеча. Передачи мяча одной рукой
от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. Переда-
чи мяча изученными способами при встречном движении
и при поступательном.
Броски мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху,
броски мяча одной рукой сверху в движении после двух
шагов, движение одной рукой в прыжке после ловли мяча:
в прыжке со средней  дальней дистанции, с места одной
рукой, сверху и с дальней дистанции; штрафной бросок.
Ведение мяча: на месте и в движении с высоким и низким
отскоком;  с  изменением  направления  и  скорости  движе-
ния, высоты отскока мяча от пола. Обводка противника без
зрительного  контроля.  Ведение  с  асинхронным  ритмом
движений руки с мячом и ног.
Обманные действия: финт на рывок, финт но бросок, финт
но проход.
Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитни-
ка с выставленной вперед ногой. Стойка со ступнями но
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одной линии. Сочетания способов передвижения с техни-
ческими приемами игры в защите.  Индивидуальные дей-
ствия  в  защите  (перехваты  мяча;  борьба  за  мяч,  не  по-
павший в корзину).

3.2. Групповые технические действия
Тактика нападения. Индивидуальные действия: вы-

ход на свободное место с целью атаки противника и по-
лучения мяча; выбор места на площадке с целью адекват-
ного взаимодействия с партнерами по команде, примене-
ние изученных приемов техники нападения в зависимости
от ситуации на площадке; действия одного защитника про-
тив двух нападающих в системе быстрого прорыва.
Групповые действия: взаимодействие двух игроков засло-
нами (внутренними и наружными);  взаимодействие  двух
игроков переключениями.
Командные  действия: организация  командных  действий
по принципу «выходи на свободное место»; позиционное
нападение с применением заслонов; организация команд-
ных действий против быстрого прорыва.
Тактика защиты. Индивидуальные действия: применение
изученных защитных стоек и передвижений в зависимости
от действия нападающего; выбор места и способа проти-
водействия нападающему без мяча в зависимости от места
нахождения  мяча,  выбор  места  по  отношению  к  напа-
дающему с мячом. Противодействие при бросках мяча в
корзину.
Групповые действия. Взаимодействие двух игроков - под-
страховка, отступание, проскальзывание.
Командные действия: переключение от действий в нападе-
нии к действиям в защите, личная система зашиты.

Раздел 4. Стрельба
Техника  безопасности  при проведении занятий по

стрельбе. Общие сведения о стрельбе как о виде физиче-
ской подготовки.  Изготовка при стрельбе,  прицеливание.
Учебно-тренировочные  занятия.  Овладение  крупнострук-
турными элементами техники стрельбы: изготовкой с пра-
вильным и удобным положением туловища, ног, рук; пра-
вильным захватом и удержанием оружия; общепринятыми
способами  управления  спуском,  дыханием;  правильным
прицеливанием, распределением мышечным усилием при
удержании оружия и т. д.

 4.1.  Основы  техники  безопасности  при  занятиях
стрельбой. Правила поведения в стрелковом тире, правила
обращения с пневматическим и огнестрельным оружием.

4.2.  Изучение  техники  стрельбы  из  пневматической
винтовки. Изучение правильного расположения на огне-
вом рубеже в положении сидя с опорой локтей о стол и с
упора для винтовки. Изучение правильного расположения
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на огневом рубеже в положении стоя. Разучивание упраж-
нений «ровная мушка» и «бинокулярное зрение», изучение
способов дыхания при стрельбе.

Раздел 5. Шахматы
знакомство с правилами игры, разучивание ходов,

разучивание партий. Изучение истории шахмат и разнооб-
разие систем. Игра в шахматы по упрощенным правилам
проведения турниров. Проведение турниров и блиц-турни-
ров.

5.1.  Изучение  правил  игры.  Изучение  правил  игры  в
шахматы

5.2.  Разучивание  ходов  и  партий. Игра  в  шахматы  по
упрощенным правилам проведения турниров. Проведение
турниров и блиц-турниров.

Раздел 6. Лыжная подготовка Освоение  занимающимися  способов  передвижений  на
лыжах (попеременным двухшажным ходом и одновремен-
ным бесшажным ходом).

6.1.  Изучение  техники  передвижения  попеременного
двухшажного  хода.  Разучивание  скольжения  при  попе-
ременном двухшажном ходе, изучение техники постанов-
ки рук, попеременная работа рук и ног.

6.2. Изучение  техники  передвижения  одновременного
бесшажного  хода.  Разучивание  скольжения  при  одно-
временном бесшажном ходе, изучение техники постановки
рук, одновременная работа рук и ног.

Раздел 7. Плавание Развитие основных способов держания на воде, способов
дыхания, изучение передвижения на воде способом кроль
на груди.

7.1. Изучение  способов  держания  на  воде. Изучение
способов держания на воде: «поплавок», «звездочка».

7.2. Изучение техники передвижения способом кроль на
груди.  Изучение техники скольжения на груди, толчка от
бортика  бассейна,  попеременной  работы  рук  и  ног
способом  кроль  на  груди,  техники  вдоха  и  выдоха  при
спортивном плавании.
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Раздел  8.  Общая  физическая
подготовка

развитие основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости)

8.1. Развитие скоростных и силовых способностей. Вы-
полнение  беговых  упражнений  на  короткие  дистанции,
броски мяча в цель.

8.2.  Развитие  выносливости  и  координационных
способностей. Выполнение длительного бега на 6 и 12 ми-
нут, равномерного бега на дистанции 800 м и более. Вы-
полнение  акробатических  упражнений  (кувырки,  перека-
ты, перевороты, стоки).

Раздел 9. Настольный теннис
 обучение  и  совершенствование  технике  толчка,

подрезки, наката, топ-спина, блока, контр-удара. Изучение
основных технических приемов, удара слева, удара справа.
Изучение удара слева толчком, подача слева толчком, удар
справа/слева крученый по высокому и полувысокому мячу,
удар  слева/справа  крученый,  наводящий  (накат),  подача
слева/справа крученая, крученая свеча справа/слева.

9.1. Изучение  правил игры. Изучение  правил игры на-
стольного тенниса.

9.2. Изучение технических действий. Изучение основных
технических действий.

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

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

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

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практиче-
ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием ак-
тивных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
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- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе
решения  общих задач в  условиях максимально возможного приближения  к реальным про-
блемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-либо
организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная
деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых
происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседа-
ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-
ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-
нием роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с
«обязательным содержанием»,  характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их
взаимодействия  должно  быть  найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод
инсценировки)  -  в нем разыгрывается  какая-либо ситуация,  поведение человека в этой об-
становке,  обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия,
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцени-
ровки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку
своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребно-
сти и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других ви-
дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отли-
чается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде пред-
метно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рацио-
нальный маршрут, пользуясь различными картами). 

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-
держит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на про-
стые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-
ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-
ственная цель метода case-study -  обучающиеся должны проанализировать  ситуацию, разо-
браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-
лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусствен-
но созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности посред-
ствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) от-
носится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межлич-
ностного и профессионального поведения в общении.  Достоинство тренинга заключается в
том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно
выделить основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений –
навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг. 

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отноше-
ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это
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умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-
разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

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

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсужде-
ние конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и бо-
лее  лицами.  Задача  дискуссии  -  обнаружить  различия  в  понимании  вопроса  и  в  споре
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управля-
емой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
планирование  своего  поведения,  ограничение  времени на  выступления  и  их заданная  оче-
редность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему да-
ется неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает ин-
терес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую,
чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей сто-
роны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у
слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направле-
но на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников
- 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагоги-
ческий работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать
определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лиде-
ра и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На кол-
локвиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно
не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты,
проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и об-
суждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля,  массового опроса,  позволяющая
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной
теме  дисциплины.  Коллоквиум проходит обычно в  форме дискуссии,  в  ходе которой обу-
чающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую
проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обу-
чающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный
материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество ва-
риантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является мето-
дом экспертного оценивания. 
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- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,  осязаемым
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов,
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего
конечного  продукта.  Основное  предназначение  метода  проектов  состоит  в  предоставлении
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практиче-
ских задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конфе-
ренция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная часть.
То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

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

  РАЗДЕЛ 1-9

Вопросы для самоподготовки:
- понятие и виды нарушений антидопинговых правил; 
- систему мер ответственности за применение допинга 
- принципы организации и проведения антидопинговой профилактической работы; 
-  значение  антидопингового  образования,  организацию  процесса  антидопингового

обеспечения в конкретной организации;
-"Запрещенный  список":  его  структуру  и  порядок  создания;  химическую  структуру

классов веществ, включенных в список; 
- разрешение на терапевтическое использование, и порядок его получения; 
- последствия для здоровья при использовании запрещенных веществ или методов; 
- риск применения пищевых добавок: оценка риска и потребности; 
- права и обязанности людей, принцип строгой антидопинговой ответственности, роль

и обязанности обслуживающего персонала профилактики допинга; 

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

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

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-
обходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
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− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой про-

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

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

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лекто-

ра) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на ра-
боту во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замеча-
ний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического заня-
тия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

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

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

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

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

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

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

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать зна-
ния из различных источников,  систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, само-
рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опре-
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деляет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием
по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному
плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее чи-

тать,  вести записи.  Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и си-
стематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это все-
гда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется препода-
вателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в
методических разработках по данному курсу.  Изучая материал по учебнику,  следует пере-
ходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на
бумаге  все выкладки и вычисления  (в  том числе те,  которые в  учебнике  опущены или на
лекции даны для самостоятельного вывода).  При изучении любой дисциплины большую и
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обра-
тить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры,
которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно.
Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные
конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведен-
ных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные сту-
дентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, ре-
комендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запомина-
лись. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов,
содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист
помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоян-
ным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первич-
ное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных
местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извле-
чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-
ная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить
информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать  материал  и  т.п.)  во
многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные сло-

ва. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании ста-

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

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

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

дя  из  теоретических положений курса.  Если студент  видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вы-
числений составить краткий план решения проблемы (задачи).  Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, выте-
кающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-
жать до приобретения твердых навыков в их решении.

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

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов пол-
ностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

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

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-
бора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассмат-
ривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму
научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список исполь-
зованной литературы.  Список использованной литературы размещается  на последней стра-
нице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печат-
ной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14,
через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, ниж-
нее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по
центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукооб-
разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-
волов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их
значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для крат-
кого  изложения  вопроса.  Важнейший  этап  –  редактирование  готового  текста  реферата  и
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, уме-
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ния выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к ин-
тересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной ли-
тературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог об-
суждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с науч-

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

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполне-
ния цели.

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

Объем введения составляет две страницы текста. 
4. Требования к основной части реферата: 
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

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

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т.

д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 
5. Требования к заключению: 
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выдви-

нутые во введении задачи и цели; 
Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
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Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала
следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после на-
звания  сокращенно  пишется  место  издания;  затем  идет  год  издания;  наконец,  называется
процитированная страница. 

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

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

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

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

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

ной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о
той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических
знаний и освоения практических  навыков.  Цель эссе  состоит в  развитии самостоятельного
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или прак-
тический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно пе-
ред ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-право-
выми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не до-
пускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из  числа  тех,  которые  обучающиеся  уже
рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе
оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана
одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по жела-
нию.

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

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

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

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

ризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно изложен-
ный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.
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«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания,  верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, веду-
щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-
нут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

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

пустил  не  более  одной грубой ошибки и двух недочетов,  не  более  одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или пра-
вильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные

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

стоверности; 
6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной (цик-

ловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим

описанием; 
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими

стандартами; 
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новей-

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

держание или улучшают ее наглядность; 
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,

как они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко из-

лагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

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

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

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

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – встав-
ки, звуковое сопровождение. 

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

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

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

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правиль-
ный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

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

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

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

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

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, по-
священным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе,
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,  от-

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

ки и междисциплинарных связей;
 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
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– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых зна-
ний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;

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

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, пред-
ставленной в программе;

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

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

пользовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических
изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рас-

суждения  четкие  последовательные  логические;  используются  ссылки  на  полученные  при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

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

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование приня-
тому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, кото-
рое хорошо обосновано теоретически. 
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Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулирова-
ны не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не
достаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

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

Методические указания по выполнению заданий по демонстрации сформированно-
сти практических навыков:

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

Критерии  оценки  практического  задания  по  демонстрации  сформированности
практических навыков:

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

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

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знани-
ях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент
демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематиче-
ская подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной
аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕ-
НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-
РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

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

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  осу-
ществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

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

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).
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Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО дово-
дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-
щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-
тета.

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

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-
ной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им
в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изуче-
ние содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение  и сдача текущих и итогового практических  заданий (эссе,  рефераты,
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проек-
тов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

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

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дис-
циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей теку-
щего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое
практическое задание.

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженно-
стью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного  мероприятия
промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагоги-
ческим работником.

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

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

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

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал,  исчерпы-
вающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом
при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не  допуская  существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необхо-
димыми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

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

1-12
рейтинговых

баллов

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

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

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

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

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

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности  обу-
чающихся  по  овладению  программным  материалом  дисциплины  (модуля).  Чтение  курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целост-
ном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источ-
ника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в
случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках;
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения.  В таких случаях
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала.

Возможные формы проведения лекций: 
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении си-

стематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса.
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения
и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определе-
ния) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоя-
тельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-иссле-
довательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и  рас-
крытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-
кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации,  излага-
емой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей,  исключая детализацию и
конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет на-
учно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного мате-
риала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,  стремясь
направить ее в нужное русло.

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каж-
дого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый -  для  того,  чтобы узнать,  насколько  обу-
чающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных
результатах контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному
разделу, изменив при этом методику подачи материала.
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-
ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-
держит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры
поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презента-
цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-
тегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно
выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть
основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание
обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения  занятий  презентация
представляется весьма удачным способом донесения информации до слушателей. Единствен-
ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст.
Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-
кать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать
вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обу-
чающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
РАЗДЕЛ 1. Топографическая 
анатомия  челюстно- лицевой 
области

Строение и функции зубочелюстной системы. Зуб, его 
строение. Обозначение поверхностей зуба. Отличительные
признаки  зубов.
Отличительные признаки  зубов. Классификация типов 
зубов по Вильяме.
Соотношение типа лица и типа зубов.
Понятие о высоте,     мезиодистальных, вестибулолингваль-
ных размерахкоронок зубов, интегральных показателях  
(модуль, индекс, массивность).
Одонтометрические измерения. Морфометрия  зубов.

РАЗДЕЛ 2. Патофизиология 
возрастных и эстетических 
нарушений

Утрата зубов, как результат санации очагов острой и 
хронической
одонтогенной инфекции, как последствие травматических 
и огнестрельных
поражений,  стоматологическая ортопедическая реабили-
тация. Дентальная имплантация как
основной и наиболее прогрессивный метод восстановле-
ния качества жизни пациентов.
Анатомическое и патофизиологическое обоснование при-
менения скуловых
имплантатов в качестве опоры несъемной ортопедической 
конструкции.

РАЗДЕЛ 3. Особенности кли-
нических проявлений и лече-
ние различных форм эстети-

Основные современные подходу к  препарированию поло-
стей
Методики препарирования кариозных                                                    полостей.
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ческих нарушений Современные пломбировочные материалы и адгезивные 
системы, применяемые в  эстетической стоматологии. 
Современные инструменты, аксессуары и технологии в эс-
тетическо й стоматологии. Изоляция. Отбеливание. Эсте-
тическа я реставрация                 жевательной группы                     зубов. 
Место расположен ия окклюзионных контактов при 
восстановле нии жевательной группы                                                            зубов. ре-
ставрация жевательной группы   зубов с  нарушением 
контактного пункта. Матричные                                                                                системы.-
Эстетическое восстановление фронтальной группы  зубов. 
Особенности восстановления кариозных дефектов. Эстети-
ческие пропорции лица, компьютерное создание изоб-
ражений для пластической хирургии, фотография в пла-
стической хирургии, эстетический анализ лица.

РАЗДЕЛ 4. Осложнения, воз-
никающие при хирургиче-
ской коррекции эстетиче-
ских нарушений

Перечень изучаемых элементов содержания:
Осложнения при круговой пластике лица и шеи, блефаропласти-
ке. Осложнения при липосакции, после инъекций и использова-
ния имплантатов. Осложнения пластический операций на лица

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

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

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

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практиче-
ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием ак-
тивных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих задач в  условиях максимально возможного приближения  к реальным про-
блемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-либо
организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная
деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых
происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседа-
ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-
ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-
нием роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с
«обязательным содержанием»,  характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их
взаимодействия  должно  быть  найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод
инсценировки)  -  в нем разыгрывается  какая-либо ситуация,  поведение человека в этой об-
становке,  обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия,
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцени-
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ровки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку
своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребно-
сти и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других ви-
дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отли-
чается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде пред-
метно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рацио-
нальный маршрут, пользуясь различными картами). 

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-
держит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на про-
стые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-
ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-
ственная цель метода case-study -  обучающиеся должны проанализировать  ситуацию, разо-
браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-
лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусствен-
но созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности посред-
ствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) от-
носится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межлич-
ностного и профессионального поведения в общении.  Достоинство тренинга заключается в
том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно
выделить основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений –
навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг. 

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отноше-
ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-
разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

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

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсужде-
ние конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и бо-
лее  лицами.  Задача  дискуссии  -  обнаружить  различия  в  понимании  вопроса  и  в  споре
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управля-
емой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
планирование  своего  поведения,  ограничение  времени на  выступления  и  их заданная  оче-
редность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему да-
ется неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает ин-
терес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую,
чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 
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-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей сто-
роны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у
слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направле-
но на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников
- 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагоги-
ческий работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать
определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лиде-
ра и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На кол-
локвиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно
не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты,
проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и об-
суждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля,  массового опроса,  позволяющая
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной
теме  дисциплины.  Коллоквиум проходит обычно в  форме дискуссии,  в  ходе которой обу-
чающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую
проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обу-
чающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный
материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество ва-
риантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является мето-
дом экспертного оценивания. 

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,  осязаемым
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов,
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего
конечного  продукта.  Основное  предназначение  метода  проектов  состоит  в  предоставлении
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практиче-
ских задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конфе-
ренция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная часть.
То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разде-
лам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Топографическая анатомия  челюстно- лицевой области.
Вопросы для самоподготовки:

1. Строение и функции зубочелюстной системы. Зуб, его строение. 
2. Обозначение поверхностей зуба. Отличительные признаки  зубов.
3. Отличительные признаки  зубов. 
4. Классификация типов зубов по Вильяме.
5. Соотношение типа лица и типа зубов.
6. Понятие о высоте,     мезиодистальных, вестибулолингвальных размерах коронок зубов, 

интегральных показателях  (модуль, индекс, массивность).
7. Одонтометрические измерения. Морфометрия  зубов.

РАЗДЕЛ 2.  Патофизиология возрастных и эстетических нарушений 
Вопросы для самоподготовки:

1. Утрата зубов, как результат санации очагов острой и хронической одонтогенной 
инфекции, как последствие травматических и огнестрельных поражений,  стоматологи-
ческая ортопедическая реабилитация. 

2. Дентальная имплантация как основной и наиболее прогрессивный метод восстановле-
ния качества жизни пациентов.

3. Анатомическое и патофизиологическое обоснование применения скуловых импланта-
тов в качестве опоры несъемной ортопедической конструкции.

РАЗДЕЛ 3. Особенности клинических проявлений и лечение различных форм эстетиче-
ских нарушений 

Вопросы для самоподготовки:
1. Основные современные подходу к  препарированию полостей
2. Методики препарирования кариозных                                                    полостей.
3. Современные пломбировочные материалы и адгезивные системы, применяемые в  эсте-

тической стоматологии.
4. Современные инструменты, аксессуары и технологии в эстетическо й стоматологии. 

Изоляция. Отбеливание.
5. Эстетическа я реставрация                 жевательной группы                     зубов. Место расположен ия ок-

клюзионных контактов при восстановле нии жевательной группы                                                            зубов. ре-
ставрация жевательной группы   зубов с  нарушением контактного пункта. Матричные    
системы.

6. Эстетическое восстановление фронтальной группы  зубов. Особенности восстановле-
ния кариозных дефектов. 

7. Эстетические пропорции лица, компьютерное создание изображений для пластиче-
ской хирургии, фотография в пластической хирургии, эстетический анализ лица.

РАЗДЕЛ 4. Осложнения, возникающие при хирургической коррекции эстетических на-
рушений

Вопросы для самоподготовки:
1. Осложнения при круговой пластике лица и шеи, блефаропластике.
2. Осложнения при липосакции, после инъекций и использования имплантатов. 
3. Осложнения пластический операций на лица
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2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОСВОЕ-
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

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

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-
обходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой про-

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

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

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лекто-

ра) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на ра-
боту во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замеча-
ний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического заня-
тия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

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

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

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

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
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участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

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

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

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать зна-
ния из различных источников,  систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, само-
рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опре-
деляет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием
по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному
плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее чи-

тать,  вести записи.  Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и си-
стематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это все-
гда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется препода-
вателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в
методических разработках по данному курсу.  Изучая материал по учебнику,  следует пере-
ходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на
бумаге  все выкладки и вычисления  (в  том числе те,  которые в  учебнике  опущены или на
лекции даны для самостоятельного вывода).  При изучении любой дисциплины большую и
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обра-
тить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры,
которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно.
Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные
конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведен-
ных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные сту-
дентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, ре-
комендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запомина-
лись. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов,
содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист
помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоян-
ным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первич-
ное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных
местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извле-
чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-
ная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить
информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать  материал  и  т.п.)  во
многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные сло-

ва. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании ста-

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

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

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

дя  из  теоретических положений курса.  Если студент  видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вы-
числений составить краткий план решения проблемы (задачи).  Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, выте-
кающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-
жать до приобретения твердых навыков в их решении.

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

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов пол-
ностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

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

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-
бора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассмат-
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ривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму
научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список исполь-
зованной литературы.  Список использованной литературы размещается  на последней стра-
нице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печат-
ной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14,
через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, ниж-
нее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по
центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукооб-
разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-
волов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их
значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для крат-
кого  изложения  вопроса.  Важнейший  этап  –  редактирование  готового  текста  реферата  и
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, уме-
ния выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к ин-
тересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной ли-
тературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог об-
суждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с науч-

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

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполне-
ния цели.

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

Объем введения составляет две страницы текста. 
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4. Требования к основной части реферата: 
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

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

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т.

д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 
5. Требования к заключению: 
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выдви-

нутые во введении задачи и цели; 
Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после на-
звания  сокращенно  пишется  место  издания;  затем  идет  год  издания;  наконец,  называется
процитированная страница. 

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

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

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

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

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, веду-
щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-
нут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

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

пустил  не  более  одной грубой ошибки и двух недочетов,  не  более  одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или пра-
вильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
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4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные
вопросы; 

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

6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной (цик-

ловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим

описанием; 
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими

стандартами; 
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новей-

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

держание или улучшают ее наглядность; 
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,

как они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко из-

лагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

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

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

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

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – встав-
ки, звуковое сопровождение. 

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

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

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

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правиль-
ный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.
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5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

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

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

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

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, по-
священным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе,
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,  от-

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

ки и междисциплинарных связей;
 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых зна-

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

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следствен-
ные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, пред-
ставленной в программе;
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4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контроль-

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

пользовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических
изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рас-

суждения  четкие  последовательные  логические;  используются  ссылки  на  полученные  при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

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

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование приня-
тому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, кото-
рое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулирова-
ны не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не
достаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

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

Методические указания по выполнению заданий по демонстрации сформированно-
сти практических навыков:

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

Критерии  оценки  практического  задания  по  демонстрации  сформированности
практических навыков:

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

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

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
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Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или
экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знани-
ях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент
демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематиче-
ская подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной
аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕ-
НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-
РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

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

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  осу-
ществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

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

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО дово-
дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-
щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-
тета.

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

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-
ной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им
в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изуче-
ние содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты, ейс-зада-
ния, активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.),
защита проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:
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Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

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

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дис-
циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей теку-
щего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое
практическое задание.

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженно-
стью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного  мероприятия
промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагоги-
ческим работником.

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

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

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

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:
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Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал,  исчерпы-
вающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом
при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не  допуская  существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необхо-
димыми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

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

1-12
рейтинговых

баллов

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

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

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

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

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

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности  обу-
чающихся  по  овладению  программным  материалом  дисциплины  (модуля).  Чтение  курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целост-
ном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источ-
ника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в
случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках;
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения.  В таких случаях
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала.

Возможные формы проведения лекций: 
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении си-

стематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса.
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения
и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определе-
ния) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоя-
тельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-иссле-
довательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и  рас-
крытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-
кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации,  излага-
емой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей,  исключая детализацию и
конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет на-
учно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного мате-
риала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,  стремясь
направить ее в нужное русло.

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каж-
дого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый -  для  того,  чтобы узнать,  насколько  обу-
чающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных
результатах контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному
разделу, изменив при этом методику подачи материала.
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-
ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-
держит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры
поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презента-
цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-
тегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно
выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть
основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание
обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения  занятий  презентация
представляется весьма удачным способом донесения информации до слушателей. Единствен-
ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст.
Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-
кать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать
вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обу-
чающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
РАЗДЕЛ 1. Принципы эсте-
тики в

Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие о эстетической                              реставрации.
Современный взгляд на планирование эстетической 
реставрации.
Цветоведение в эстетической реставрации.
Фотопротокол.
Правила планирования и построения реставрации

РАЗДЕЛ 2. Анатомо- 
морфологическая характе-
ристика зубочелюстной си-
стемы в

эстетической
стоматологии.
Одонтоглифика

Перечень изучаемых элементов содержания:
Строение и функции зубочелюстной  системы.  Зуб, его
строение. Обозначение поверхностей  зуба. Отличитель-
ные признаки  зубов.
Отличительные признаки зубов. Классификация  типов
зубов по Вильяме.
Соотношение типа лица и типа зубов.
Понятие о высоте,   мезиодистальных, вестибулолингваль-
ных размерах коронок зубов, интегральных показате-
лях  (модуль, индекс, массивность).
Одонтометрические измерения. Морфометрия  зубов.

РАЗДЕЛ 3. Особенности 
восстановления кариозных 
дефектов по 3 классу. Вини-
ры, компониры, люминиры

Перечень изучаемых элементов содержания:
Основные современные подходу  к препарированию поло-
стей
Методики препарирования кариозных                                                    полостей.
Современные пломбировочные материалы и адгезивные си-
стемы, применяемые  в   эстетической стоматологии.
Современные инструменты, аксессуары и технологии в эсте-
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тическо й стоматологии. Изоляция. Отбеливание. Эстетичес-
ка я реставрация                 жевательной группы зубов. Место рас-
положен ия окклюзионных контактов при восстановле нии
жевательной группы                                                            зубов. реставрация же-
вательной группы   зубов с  нарушением контактного пунк-
та. Матричные                                                                                системы.Эстетическое
восстановление фронтальной  группы   зубов.  Особенности
восстановления кариозных дефектов по 3  классу. Виниры,
компониры люминиры

РАЗДЕЛ  4. Окончательная
обработка реставрации.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Критерии качества реставрации .  Ошибки  при выполне-
нии                                               эстетическо й реставрации  прямым мето-
дом.

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

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

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

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практиче-
ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием ак-
тивных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих задач в  условиях максимально возможного приближения  к реальным про-
блемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-либо
организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная
деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых
происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседа-
ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-
ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-
нием роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с
«обязательным содержанием»,  характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их
взаимодействия  должно  быть  найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод
инсценировки)  -  в нем разыгрывается  какая-либо ситуация,  поведение человека в этой об-
становке,  обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия,
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцени-
ровки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку
своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребно-
сти и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других ви-
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дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отли-
чается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде пред-
метно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рацио-
нальный маршрут, пользуясь различными картами). 

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-
держит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на про-
стые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-
ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-
ственная цель метода case-study -  обучающиеся должны проанализировать  ситуацию, разо-
браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-
лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусствен-
но созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности посред-
ствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) от-
носится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межлич-
ностного и профессионального поведения в общении.  Достоинство тренинга заключается в
том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно
выделить основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений –
навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг. 

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отноше-
ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-
разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

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

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсужде-
ние конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и бо-
лее  лицами.  Задача  дискуссии  -  обнаружить  различия  в  понимании  вопроса  и  в  споре
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управля-
емой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
планирование  своего  поведения,  ограничение  времени на  выступления  и  их заданная  оче-
редность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему да-
ется неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает ин-
терес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую,
чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей сто-
роны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются
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участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у
слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направле-
но на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников
- 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагоги-
ческий работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать
определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лиде-
ра и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На кол-
локвиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно
не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты,
проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и об-
суждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля,  массового опроса,  позволяющая
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной
теме  дисциплины.  Коллоквиум проходит обычно в  форме дискуссии,  в  ходе которой обу-
чающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую
проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обу-
чающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный
материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество ва-
риантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является мето-
дом экспертного оценивания. 

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,  осязаемым
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов,
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего
конечного  продукта.  Основное  предназначение  метода  проектов  состоит  в  предоставлении
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практиче-
ских задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конфе-
ренция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная часть.
То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разде-
лам (темам) дисциплины (модуля)
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РАЗДЕЛ 1. 
Вопросы для самоподготовки:

1. Понятие о эстетической                              реставрации.
2. Современный взгляд на планирование эстетической   реставрации.
3. Цветоведение в эстетической  реставрации
4. Фотопротокол.
5. Правила планирования и                                                          построения реставрации

РАЗДЕЛ 2.  
Вопросы для самоподготовки:

1.Строение и функции зубочелюстной системы. 
2.Зуб, его строение. Обозначение поверхностей зуба. Отличительные признаки  зубов.
3.Отличительные признаки зубов. Классификация типов зубов по Вильяме.
4.Соотношение типа лица и типа зубов.
5.Понятие о высоте,   мезиодистальных, вестибулолингвальных размерах коронок зубов,    

интегральных показателях  (модуль, индекс, массивность).
6.Одонтометрические измерения. 
7.Морфометрия  зубов.

РАЗДЕЛ 3 
Вопросы для самоподготовки:

1. Изучить  основные современные подходу к препарированию полостей
2. Научить методикам препарирования кариозных                                                    полостей.
3. Современные пломбировочные материалы и адгезивные системы, применяемые в  эс-

тетической стоматологии.
4. Современные инструменты, аксессуары и технологии в эстетическо й стоматологии.
5. Изоляция. Отбеливание
6. Эстетическа я реставрация                 жевательной группы зубов.
7. Место расположения  окклюзионных контактов при восстановлении жевательной

группы       зубов. реставрация жевательной группы   зубов с  нарушением контактного
пункта. Матричные                                                                                системы.

8. Эстетическое восстановление фронтальной группы  зубов.
9. Особенности восстановле ния кариозных дефектов по 3 классу. Виниры, компониры

люминиры

РАЗДЕЛ 4. 
Вопросы для самоподготовки:

1. Критерии   качества реставрации .  
2. Ошибки  при выполнении эстетическо й реставрации  прямым методом.

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

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

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-
обходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
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При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой про-

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

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

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лекто-

ра) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на ра-
боту во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замеча-
ний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического заня-
тия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

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

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

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

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

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

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

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать зна-
ния из различных источников,  систематизировать полученную информацию, давать оценку
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конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, само-
рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опре-
деляет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием
по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному
плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее чи-

тать,  вести записи.  Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и си-
стематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это все-
гда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется препода-
вателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в
методических разработках по данному курсу.  Изучая материал по учебнику,  следует пере-
ходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на
бумаге  все выкладки и вычисления  (в  том числе те,  которые в  учебнике  опущены или на
лекции даны для самостоятельного вывода).  При изучении любой дисциплины большую и
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обра-
тить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры,
которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно.
Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные
конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведен-
ных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные сту-
дентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, ре-
комендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запомина-
лись. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов,
содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист
помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоян-
ным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первич-
ное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных
местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извле-
чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-
ная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить
информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать  материал  и  т.п.)  во
многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные сло-

ва. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании ста-

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

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

дя  из  теоретических положений курса.  Если студент  видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вы-
числений составить краткий план решения проблемы (задачи).  Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, выте-
кающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-
жать до приобретения твердых навыков в их решении.

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

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов пол-
ностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

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

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-
бора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассмат-
ривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму
научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список исполь-
зованной литературы.  Список использованной литературы размещается  на последней стра-
нице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печат-
ной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14,
через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, ниж-
нее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по
центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 
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Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукооб-
разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-
волов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их
значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для крат-
кого  изложения  вопроса.  Важнейший  этап  –  редактирование  готового  текста  реферата  и
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, уме-
ния выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к ин-
тересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной ли-
тературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог об-
суждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с науч-

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

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполне-
ния цели.

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

Объем введения составляет две страницы текста. 
4. Требования к основной части реферата: 
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

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

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т.

д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 



14

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

нутые во введении задачи и цели; 
Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после на-
звания  сокращенно  пишется  место  издания;  затем  идет  год  издания;  наконец,  называется
процитированная страница. 

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

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

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

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

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, веду-
щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-
нут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

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

пустил  не  более  одной грубой ошибки и двух недочетов,  не  более  одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или пра-
вильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные

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

стоверности; 
6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной (цик-

ловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
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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 новей-

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

держание или улучшают ее наглядность; 
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,

как они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко из-

лагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

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

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

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

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – встав-
ки, звуковое сопровождение. 

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

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

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

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правиль-
ный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

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

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

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

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

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, по-
священным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе,
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения.
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Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,  от-

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

ки и междисциплинарных связей;
 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых зна-

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

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следствен-
ные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, пред-
ставленной в программе;

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

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

пользовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических
изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рас-

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

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование приня-
тому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, кото-
рое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулирова-
ны не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не
достаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

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

Методические указания по выполнению заданий по демонстрации сформированно-
сти практических навыков:

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

Критерии  оценки  практического  задания  по  демонстрации  сформированности
практических навыков:

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

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

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знани-
ях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент
демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематиче-
ская подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной
аттестации для систематизации знаний.



18

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕ-
НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-
РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

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

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  осу-
ществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

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

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО дово-
дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-
щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-
тета.

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

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-
ной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им
в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изуче-
ние содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефератыкейс-зада-
ния, активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.),
защита проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80
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В течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дис-
циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей теку-
щего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое
практическое задание.

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженно-
стью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного  мероприятия
промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагоги-
ческим работником.

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

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

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

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал,  исчерпы-
вающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом
при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок
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16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не  допуская  существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необхо-
димыми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

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

1-12
рейтинговых

баллов

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

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный  (по-
лучено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине
(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам
текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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