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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине  
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в  

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

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

разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
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для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

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

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

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

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. При подготовке обучающегося к 

лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, осознать 

необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание записей 

предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; ознакомление 

с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор литературы). 

Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, главными в которой 

являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов устной речи, 

когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого 

приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией  

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к 

лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все 

свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать некоторые 

сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные 

уточнения и дополнения. 
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Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Тема 1.1. Гериатрия, как 
составная часть геронтологии 

 

Геронтология как наука. Старение и старость. 
Физиологическое и преждевременное старение. Теории 
старения. Современная концепция гериатрической помощи в 
России. Структура и задачи гериатрической службы. 
Деонтология и медико-социальные взаимоотношения в 
обслуживании людей пожилого и старческого возраста. 
Социальное обслуживание пожилых. Центры социального 
обслуживания. Социальное обслуживание на дому. 
Отделение дневного пребывания. Срочная социальная 
помощь. Стационарные учреждения. Адресная социальная 
защита.  

Тема 1.2. Основные 
гериатрические синдромы. 
Особенности медицинского 
ухода. 

 

Особенности течения заболеваний у пациентов пожилого и 

старческого возраста. Основные гериатрические синдромы 

(соматические, психические, социальные). 

Взаимоотношения медицинского персонала и 

гериатрического пациента. Особенности сестринского ухода 

за пациентами пожилого и старческого возраста. 

Техника перемещения пациентов в процессе ухода. 

Приготовление постели. Смена постельного, нательного 

белья. Уход за кожными покровами. Профилактика 

пролежней. Подмывание пациента. Уход за пациентами 

при недержании мочи и кала.    

Принципы медицинского ухода за престарелыми 

в стационаре.  

Принципы домашнего ухода за престарелыми больными.  

Особенности питания в пожилом и старческом возрасте. 
Уход за глазами, волосами, ушами, носом и полостью рта. 
Фармакотерапия у лиц пожилого и старческого возраста. 

Обучение пациента и/или его родственника/опекуна по 

правилам приема лекарственных препаратов. 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ПОЖИЛОМ И 

СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Тема 2.1. Гериатрические 
аспекты заболеваний органов 
дыхания 

Возрастные изменения дыхательной системы у лиц 
пожилого и старческого возраста. Заболевания органов 
дыхания (пневмония, бронхит, хроническая обструктивная 
болезнь легких, бронхиальная астма): особенности течения 
и клинических проявлений у лиц пожилого и старческого 
возраста, сестринский уход. Оксигенотерапия. 
Применение ингаляций. 

Тема 2.2. Гериатрические 
аспекты заболеваний сердечно-
сосудистой системы 

Возрастные изменения сердечно-сосудистой системы у 
лиц пожилого и старческого возраста. Заболевания 
сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь 
сердца, артериальная гипертония, хроническая сердечная 
недостаточность): особенности течения и клинических 
проявлений у лиц пожилого и старческого возраста, 
сестринский уход. Измерение артериального давления. 
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Отработка навыков оказания первой помощи при острой 
коронарной недостаточности, гипертоническом кризе, 
острой сосудистой недостаточности, сердечной астме. 

Тема 2.3. Гериатрические 

аспекты заболеваний 

пищеварительной системы 

Возрастные изменения пищеварительной системы у лиц 

пожилого и старческого возраста. Заболевания органов 

пищеварения (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, 

хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, рак желудка, желчнокаменная 

болезнь, панкреатит, хронический гепатит, цирроз печени, 

запор): особенности клинического течения и лечения у лиц 

пожилого и старческого возраста, сестринский уход. 

Отработка техники промывания желудка. Помощь при 

рвоте. Применение клизм. 

Тема 2.4. Гериатрические 

аспекты заболеваний 

мочевыделительной системы. 

Возрастные изменения мочевыделительной системы у лиц 

пожилого и старческого возраста. Заболевания 

мочевыделительной системы (пиелонефрит, мочекаменная 

болезнь, аденома предстательной железы, хроническая 

болезнь почек, недержание мочи): особенности 

клинического течения, лечения, сестринский уход. Уход 

при недержании мочи. Катетеризация мочевого пузыря. 

Тема 2.5. Гериатрические 

аспекты заболеваний 

эндокринной системы 

Возрастные изменения эндокринной системы у лиц 

пожилого и старческого возраста. Заболевания 

эндокринной системы (синдром гипертиреоза, синдром 

гипотиреоза, синдром гипергликемии, ожирение, 

истощение): особенности клинического течения, лечения, 

сестринский уход. 

Тема 2.6. Гериатрические 

аспекты патологии опорно-

двигательного аппарата 

Возрастные изменения опорно-двигательного аппарата в 

пожилом и старческом возрасте. Заболевания опорно-

двигательного аппарата (деформирующий остеопороз, 

ревматоидный артрит, остеопороз): особенности 

клинического течения, лечения, сестринский уход. 

Профилактика падений и травматизма. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 
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Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 
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форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 

догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 

извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

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

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

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

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

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 



10  

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

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

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

осознанно он усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

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

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины  

 

РАЗДЕЛ 1. Организация гериатрической помощи. 

Цель: систематизировать знания, отработать навыки сестринского ухода за пациентами 

пожилого и старческого возраста. 

 

Тема 1.2. Особенности медицинского ухода. Основные гериатрические синдромы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности течения заболеваний у пациентов пожилого и старческого возраста.  

2. Концепция старческой астении и связанные с ней гериатрические синдромы.  

3. Основные гериатрические синдромы (причины, проявления, сестринский уход): 

− Соматические: 

− синдром недостаточного питания (мальнутриция); 

− нарушение ходьбы и общей двигательной активности; 

− синдром падений; 

− пролежни; 

− недержание мочи (инконтиненция); 

− нарушения стула; 

− нарушения слуха и зрения; 
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− уменьшение мышечной массы и мышечной силы (саркопения);  

− нарушение сна (инсомния); 

− болевой синдром; 

− Психические: 

− снижение когнитивных способностей и деменция; 

− тревожно-депрессивный синдром; 

− делирий; 

− нарушения поведения и адаптации; 

− Социальные: 

− утрата самообслуживания; 

− зависимость от посторонней помощи; 

− социальная изоляция; 

− синдром насилия; 

− нарушение семейных связей. 

4. Изучить Сестринские гериатрические протоколы: 

− Протокол: Предупреждение снижения функциональной активности у пожилых 

пациентов при госпитализации  

(https://rgnkc.ru/images/pdf_documets/Sestr_funk_aktiv.pdf); 

− Протокол: Комплекс мероприятий по предотвращению развития делирия у 

госпитализированных пациентов пожилого и старческого возраста  (https://www.geriatr-

news.com/jour/article/viewFile/39/22) 

5. Подготовить доклад/реферат на темы: 

− «Современная концепция гериатрической помощи в России». 

− «Синдром старческая астения. Диагностика. Роль сестринского персонала в 

диагностике, уходе за пациентами со старческой астенией».  

− «Синдром падений как один из главных в гериатрии».  

− «Старение и память». 

− «Депрессия в гериатрической практике». 

− «Нарушения сна в пожилом возрасте». 

− «Синдром мальнутриции в развитии старческой астении». 

− «Полипрагмазия как гериатрический синдром». 

− «Взаимоотношения медицинского персонала и гериатрического пациента».  

− «Особенности сестринского ухода за пациентами пожилого и старческого возраста».  

− «Особенности питания в пожилом и старческом возрасте». 

− «Принципы медицинского ухода за престарелыми в стационаре». 

− «Принципы домашнего ухода за престарелыми больными». 

− «Фармакотерапия у лиц пожилого и старческого возраста». 

6. Отработать технику выполнения сестринских манипуляций в соответствии с ГОСТ 52623.3-

2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг. Манипуляции сестринского ухода. 

− Технология выполнения простой медицинской услуги «Уход за волосами, ногтями, 

бритье тяжелобольного». 

− Технология выполнения простой медицинской услуги «Пособие при дефекации 

тяжелого больного». 

− Технология выполнения простой медицинской услуги «Пособие при мочеиспускании 

тяжелого больного». 

− Технология выполнения простой медицинской услуги «Перемещение тяжелобольного в 

постели». 

− Технология выполнения простой медицинской услуги «Размещение тяжелобольного в 

постели». 

https://rgnkc.ru/images/pdf_documets/Sestr_funk_aktiv.pdf
https://www.geriatr-news.com/jour/article/viewFile/39/22
https://www.geriatr-news.com/jour/article/viewFile/39/22
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− Технология выполнения простой медицинской услуги «Транспортировка 

тяжелобольного внутри учреждения». 

− Технология выполнения простой медицинской услуги «Кормление тяжелобольного 

через рот и назогастральный зонд». 

− Технология выполнения простой медицинской услуги «Приготовление и смена белья 

тяжелобольному». 

− Технология выполнения простой медицинской услуги «Пособие по смене белья и 

одежды тяжелобольному». 

− Технология выполнения простой медицинской услуги «Уход за промежностью и 

наружными половыми органами тяжелобольного». 

− Технология выполнения простой медицинской услуги «Оценка интенсивности боли».  

7. Составить план-тезис обучения пациента и/или его родственника/опекуна по правилам 

приема лекарственных препаратов, по профилактике падения, по уходу/самоуходу при 

недержании кала и/или мочи. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Особенности течения заболеваний в пожилом и старческом возрасте. 

Цель: изучить особенности течения заболеваний в пожилом и старческом возрасте, 

отработать навыки сестринского ухода за пациентами пожилого и старческого возраста 

при различных заболеваниях и состояниях. 

 

Тема 2.1. Гериатрические аспекты заболеваний органов дыхания . 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Возрастные изменения дыхательной системы у лиц пожилого и старческого возраста.  

2. Заболевания органов дыхания (пневмония, бронхит, хроническая обструктивная болезнь 

легких, бронхиальная астма): особенности течения и клинических проявлений у лиц пожилого 

и старческого возраста, сестринский уход.  

 

3. Подготовить доклад/реферат на темы: 

− «Морфофункциональные аспекты старения, определяющие течение заболеваний органов 

дыхания в пожилом и старческом возрасте». 

−  «Хронический бронхит, особенности течения и клинических проявлений у лиц 

пожилого и старческого возраста, сестринский уход». 

−  «Хроническая обструктивная болезнь легких, особенности течения и клинических 

проявлений у лиц пожилого и старческого возраста, сестринский уход». 

−  «Пневмония, особенности течения и клинических проявлений у лиц пожилого и 

старческого возраста, сестринский уход». 

−   «Бронхиальная астма, особенности течения и клинических проявлений у лиц пожилого 

и старческого возраста, сестринский уход». 

 

4. Заполнить таблицу «Наиболее распространенные методы инструментальных исследований  

в пульмонологии. Подготовка пациента к диагностическим процедурам». 

 

5. Решить ситуационные задачи 

Задача 1. Пациент А., 64-ти лет, поступил в клинику с жалобами на кашель с 

трудноотделяемой мокротой, одышку при физическом напряжении, потливость, 

субфебрильную температуру, осиплость голоса. Больным себя считает 12 лет, курил около 20 

лет. 
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При объективном исследовании: температура тела - 37,3 
О
С, акроцианоз. Грудная клетка 

эмфизематозно расширена, межреберные промежутки сглажены, надключичные ямки 

втянуты. При перкуссии над легкими определяется коробочный звук. При аускультации 

легких - везикулярное дыхание ослаблено, выслушиваются рассеянные сухие хрипы с обеих 

сторон. Частота дыхательных движений - 28 в 1 минуту. Тоны сердца значительно 

приглушены, акцентирован II тон над легочной артерией. Частота сердечных сокращений -108 

в 1 минуту. АД -130/85 мм рт. ст. Живот мягкий. Отеки на стопах. 

1. Назовите предполагаемое заболевание, обоснуйте свой ответ. 

2. Назовите дополнительные методы диагностики, как подготовить пациента к проведению 

диагностических процедур. 

3. Определите приоритетные проблемы пациента. Составьте план сестринского ухода. 

 

Задача 2. Пациент К, 64 года, поступил в клинику с жалобами на кашель с отделением 

слизистой мокроты с прожилками алой крови, усиливающуюся одышку, периодическую боль 

в правой половине грудной клетки, потерю масса тела (6 кг за 2 месяца), субфебрильную 

температуру, общую слабость. Больным себя считает 3 месяца. Курит с детства. Работает в 

запыленных условиях. 

При объективном исследовании: пониженного питания, кожа бледная, одышка в покое. 

Правая половина грудной клетки отстает в акте дыхания. При перкуссии - притупление 

перкуторного звука справа в нижней доле. При аускультации - рассеянные сухие хрипы над 

легкими, в зоне притупления перкуторного звука резкое ослабление везикулярного дыхания. 

Общий анализ крови: гемоглобин - 105 г/л, лейкоциты - 18·109/л, СОЭ - 54 мм/ч. При 

рентгенологическом исследовании легких: негомогенное затемнение справа в нижней доле.  

1. Назовите предполагаемое заболевание, обоснуйте свой ответ. 

2. Назовите дополнительные методы диагностики, как подготовить пациента к проведению 

диагностических процедур. 

3. Определите приоритетные проблемы пациента. Составьте план сестринского ухода.  

 

6. Отработать технику выполнения медицинских манипуляций при оказании медицинской 

помощи пациенту: 

− Кормление тяжелобольного пациента через рот и/или назогастральный зонд, через 

гастростому. 

−  Установка назогастрального зонда и уход за назогастральным зондом.  

− Постановка горчичников. 

− Постановка банок. 

− Применение грелки. 

− Применение пузыря со льдом. 

− Осуществление ухода за носовыми канюлями и катетером . 

− Оказание пособия при трахеостоме, при фарингостоме. 

− Введение лекарственных препаратов внутрикожно.  

− Введение лекарственных препаратов внутримышечно.  

− Введение лекарственных препаратов внутривенно. 

− Измерение температуры тела. 

− Измерение АД, пульса. 

− Измерение ЧСС. 

 

7. Составьте план-тезис консультирования и обучения пациента и его родственников 

(законных представителей), лиц, осуществляющих уход, по вопросам ухода и самоухода  при 

заболеваниях органов дыхания. 
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8. Выполнить тестовые задания: 

Выбрать один или несколько ответов 

1. Положение больного во время приступа удушья при бронхиальной астме: 

а) вынужденное сидячее, опираясь на руки; 

б) полусидячее; 

в) лежа на боку; 

г) горизонтальное. 

2. Внешний вид больного при приступе удушья при бронхиальной астме:  

а) напряженный, страдальческий; 

б) спокойный, безразличный; 

в) возбужденный, агрессивный; 

г) заторможенный, сонливый. 

3. Чрезмерная воздушность легких, сочетающаяся с атрофией и разрывом межальвеолярных 

перегородок, называется: 

а) эмфиземой; 

б) пневмосклерозом; 

в) бронхитом; 

г) альвеолитом. 

4. Рентгенологические изменения, характерные для очаговой пневмонии: 

а) усиленный легочный рисунок; 

б) очаги затемнения; 

в) тень округлой формы с уровнем жидкости; 

г) затемнение доли легкого. 

5. При лечении внебольничной пневмонии у пожилых назначают: 

а) пенициллин; 

б) амоксициллин; 

в) цефуроксим; 

г) фторхинолоны. 

6. Грудная клетка во время приступа удушья при бронхиальной астме: 

а) конусообразная; 

б) асимметричная; 

в) бочкообразная; 

г) астеническая. 

7. Основные клинические симптомы ХОБЛ у пожилых: 

а) кровохарканье, боль в грудной клетке; 

б) кашель, выделение мокроты, одышка; 

в) боль в грудной клетке, усиливающаяся при дыхании и кашле, сухой кашель; 

г) приступ удушья. 

8. Причинами бронхиальной астмы у пожилых являются: 

а) аллергены неинфекционной природы; 

б) инфекционные аллергены; 

в) курение; 

г) физическая нагрузка, холодный воздух, эмоциональное перенапряжение. 

9. Для купирования приступа удушья при бронхиальной астме у пожилых применяют: 

а) преднизолон (парентерально); 

б) эуфиллин, аминофиллин; 

в) будесонид, альдецин; 

г) сальбутамол, фенотерол, тербуталин. 

10. Дыхание во время приступа удушья при бронхиальной астме: 
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а) спокойное, ровное; 

б) шумное с форсированным выдохом; 

в) частое, поверхностное; 

г) шумное с форсированным вдохом. 

11. Для клинической картины пневмонии у пожилых характерны:  

а) слабость, адинамия, отсутствие аппетита; 

б) боль в горле, сухой надсадный кашель; 

в) лихорадка, сухой кашель, затем кашель с мокротой, боль в боку, выраженная интоксикация; 

г) боль в грудной клетке, сухой кашель, одышка, субфебрильная температура. 

12. При микроскопическом исследовании мокроты при пневмонии можно обнаружить: 

а) большое количество лейкоцитов, микобактерии туберкулеза; 

б) лейкоциты, эозинофилы, кристаллы Шарко-Лейдена, спирали Куршмана; 

в) большое количество лейкоцитов, эритроциты; 

г) большое количество эритроцитов, микобактерии туберкулеза. 

13. При рентгенологическом исследовании больных пневмонией определяют: 

а) повышенную прозрачность легочных полей; 

б) усиление легочного рисунка; 

в) инфильтрацию легочной ткани; 

г) тень округлой формы с горизонтальным уровнем жидкости. 

14. Степень тяжести бронхиальной астмы у пожилых определяется:  

а) количеством ночных симптомов в неделю, сутки; 

б) количеством дневных симптомов в месяц, неделю, сутки; 

в) выраженностью нарушений физической активности и сна; 

г) эффективной дозой бронходилататора для купирования приступа. 

15. При перкуссии над легкими в период приступа удушья при астме определяется: 

а) тупой перкуторный звук; 

б) тимпанический звук; 

в) укорочение перкуторного звука; 

г) коробочный звук. 

16. В ХОБЛ включают: 

а) бронхиальную астму тяжелого течения; 

б) хронический обструктивный бронхит; 

в) пневмонию; 

г) эмфизему легких. 

17. При бронхиальной астме в мокроте у пожилых находят: 

а) большое количество лейкоцитов, микобактерии туберкулеза; 

б) большое количество лейкоцитов, эритроциты; 

в) лейкоциты, эозинофилы, кристаллы Шарко-Лейдена, спирали Куршмана; 

г) большое количество эритроцитов, микобактерии туберкулеза. 

18. Причины пневмонии у лиц пожилого и старческого возраста: 

а) возрастное снижение иммунитета; 

б) инфекция; 

в) переохлаждение, переутомление; 

г) авитаминозы. 

19. При аускультации во время приступа удушья БА над легкими выслушивается: 

а) сухие рассеянные хрипы; 

б) крепитация; 

в) влажные крупнопузырчатые хрипы; 

г) шум трения плевры. 
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20. Рентгенологическими признакам и эмфиземы легких являются: 

а) полость округлой формы с горизонтальным уровнем; 

б) повышенная прозрачность легких; 

в) усиление легочного рисунка в виде плотных линейных тяжей; 

г) интенсивное гомогенное затемнение с косой верхней границей. 

21. Для лечения бронхиальной астмы пожилым назначают: 

а) будесонид, альдецин; 

б) эуфиллин,аминофиллин; 

в) сальметерол, формотерол; 

г) преднизолон (парентерально). 

22. При старении в дыхательной системе: 

а) гипертрофируется дыхательная мускулатура; 

б) вокруг бронхов разрастается соединительная ткань; 

в) альвеолы уменьшаются в размерах; 

г) увеличивается жизненная емкость легких. 

23. Мокрота при бронхиальной астме: 

а) вязкая, стекловидная; 

б) гнойная; 

в) кровянистая; 

г) слизисто-гнойная. 

24. Характерными признаками эмфиземы легких являются: 

а) бочкообразная грудная клетка; 

б) отхождение гнойной мокроты «полным ртом»; 

в) коробочный звук при перкуссии; 

г) повышение прозрачности легочных полей при рентгенологическом исследовании. 

25. Острая сердечная недостаточность у пожилых может осложнить: 

а) пневмонию; 

б) бронхиальную астму; 

в) острый бронхит; 

г) рак легкого. 

26. К развитию пневмонии у пожилых предрасполагают: 

а) возрастное снижение иммунитета; 

б) инфекция; 

в) переохлаждение, переутомление; 

г) авитаминозы. 

27. Предвестники приступа удушья при бронхиальной астме: 

а) обморок; 

б) чиханье, кашель, першение в горле; 

в) кровохарканье; 

г) лихорадка. 

28. Для приступа удушья при бронхиальной астме нехарактерно: 

а) затруднение вдоха; 

б) затруднение выдоха; 

в) цианоз; 

г) сухие хрипы, слышимые на расстоянии. 

29. Причинами астматического статуса у пожилых могут быть: 

а) перерывы в лечении глюкокортикоидами; 

б) передозировка симпатомиметиков; 

в) вынужденное положение больного; 
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г) физическое перенапряжение. 

30. Лечение бронхиальной астмы у пожилых направлено: 

а) на купирование воспалительного процесса в бронхах; 

б) купирование боли; 

в) предупреждение приступов удушья; 

г) повышение бронхиальной секреции. 

31. Причины ХОБЛ: 

а) курение; 

б) наследственный дефицит фермента а-l-антитрипсина; 

в) длительное воздействие поллютантов; 

г) инфекция. 

32. Осложнения ХОБЛ: 

а) легочно-сердечная недостаточность; 

б) абсцесс легких; 

в) эмфизема, пневмосклероз; 

г) хроническая сердечная недостаточность. 

33. Для лечения ХОБЛ у пожилых назначают: 

а) атровент, беродуал; 

б) эуфиллин, теопек; 

в) беротек, сальбутамол; 

г) интал, тайлед. 

34. К развитию рака легкого предрасполагают: 

а) курение; 

б) загрязнение воздуха полициклическими углеводородами;  

в) хронический бронхит; 

г) частые ОРВИ. 

35. Гистологические формы рака легкого: 

а) аденокарцинома; 

б) плоскоклеточный; 

в) мелкоклеточный; 

г) цилиндрический. 

36. Профилактика рака легкого включает: 

а) отказ от курения; 

б) борьбу с загрязнением атмосферного воздуха; 

в) применение средств защиты органов дыхания при запыленном производстве; 

г) профилактику хронического бронхита. 

37. Методы лечения при раке легкого: 

а) комбинированный; 

б) хирургический; 

в) химиотерапевтический; 

г) комплексный. 

38. При лечении внутрибольничной пневмонии у пожилых пациентов назначают: 

а) ампициллин; 

б) амоксициллина клавуланат; 

в) цефтриаксон; 

г) фторхинолоны. 

39. Для ранней диагностики рака легкого важны: 

а) флюорография; 

б) бронхоскопия; 
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в) профилактические медицинские осмотры при наличии профессиональных вредностей; 

г) общий анализ мокроты. 

40. Осложнения рака легкого: 

а) дыхательная недостаточность; 

б) кровотечение; 

в) инфаркт легкого; 

г) легочно-сердечная недостаточность. 
 

 

Тема 2.2. Гериатрические аспекты заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Возрастные изменения сердечно-сосудистой системы у лиц пожилого и старческого 

возраста.  

2. Заболевания сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, артериальная 

гипертония, хроническая сердечная недостаточность): особенности течения и клинических 

проявлений у лиц пожилого и старческого возраста, сестринский уход.  

 

3. Подготовить доклад/реферат на темы: 

− «Морфофункциональные аспекты старения, определяющие течение заболеваний 

сердечно-сосудистой системы в пожилом и старческом возрасте». 

−  «Атеросклероз, особенности течения и клинических проявлений у лиц пожилого и 

старческого возраста, сестринский уход». 

−  «Ишемическая болезнь сердца, особенности течения и клинических проявлений у лиц 

пожилого и старческого возраста, сестринский уход». 

−  «Артериальная гипертензия, особенности течения и клинических проявлений у лиц 

пожилого и старческого возраста, сестринский уход». 

−   «Хроническая сердечная недостаточность, особенности течения и клинических 

проявлений у лиц пожилого и старческого возраста, сестринский уход». 

 

4. Заполнить таблицу «Наиболее распространенные методы инструментальных исследований 

в кардиологии. Подготовка пациента к диагностическим процедурам».  

 

5. Решить ситуационные задачи 

Задача 1. Пациент В., 65 лет, страдает артериальной гипертензией 5 лет. Лечение принимает 

нерегулярно. Ведет малоподвижный образ жизни. Самочувствие ухудшилось вчера, связывает 

с физическим перенапряжением. Госпитализирован с жалобами на тяжесть в затылочной 

области, шум в ушах, колющую боль в области сердца, перебои в работе сердца, одышку при 

небольшой физической нагрузке. 

При объективном исследовании: больной сонлив, заторможен. Подкожно-жировой слой 

развит чрезмерно. Тоны сердца приглушены. Акцент II тона и систолический шум над аортой. 

Пульс - 56 ударов в минуту, ритмичный, напряженный. АД- 190/115 мм рт. ст. Живот мягкий. 

На ЭКГ: гипертрофия левого желудочка. 

1. Назовите предполагаемое заболевание, обоснуйте свой ответ. 

2. Назовите дополнительные методы диагностики, как подготовить пациента к проведению 

диагностических процедур. 

3. Определите приоритетные проблемы пациента. Составьте план сестринского ухода. 
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Задача 2. Участковая медсестра проводит на дому лечение пациента А., 68 лет, страдающего 

хронической ревматической болезнью сердца. Пациент жалуется на одышку при физической 

нагрузке, отеки на голенях и стопах, увеличивающиеся к концу дня. 

При объективном исследовании: акроцианоз, отеки на голенях и стопах, одышка в покое. 

Частота дыхательных движений - 25 в 1 минуту. В легких везикулярное дыхание. Тоны сердца 

аритмичные. Частота сердечных сокращений примерно 98 в 1 минуту. 

Пульс - 88 в 1 минуту. На верхушке сердца выслушивается систоло-диастолический шум, 

первый тон хлопающий. Живот увеличен в объеме за счет асцита. Отеки на голенях и стопах.  

1. Назовите предполагаемое заболевание, обоснуйте свой ответ. 

2. Назовите дополнительные методы диагностики, как подготовить пациента к проведению 

диагностических процедур. 

3. Определите приоритетные проблемы пациента. Составьте план сестринского ухода. 

 

Задача 3. Пациент С., 68 лет, пенсионер, жалуется на сжимающую боль в области сердца с 

иррадиацией в левую руку. Болевой приступ начался внезапно, рано утром, купировался 

приемом 2 таблеток нитроглицерина; повторился через 1 ч и был купирован введением 

дроперидола с фентанилом. 

При объективном исследовании: состояние тяжелое, кожные покровы бледные. Частота 

сердечных сокращений – 102 удара в 1 минуту, аритмичный пульс слабого наполнения и на -

пряжения. АД - 80/50 мм рт. ст. Частота дыхательных движений - 26 в 1 минуту. В нижних 

отделах легких мелкопузырчатые влажные хрипы. Общий анализ крови: лейкоциты - 

11,5·109/л, СОЭ - 35 мм/ч. На ЭКГ: куполообразный подъем сегмента S-T в III, V1-Vз 

отведениях, желудочковые экстрасистолы. 

1. Назовите проблемы пациента. 

2. Определите цель сестринских вмешательств. 

3. Перечислите неотложные сестринские вмешательства. 

 

6. Отработать технику выполнения медицинских манипуляций при оказании медицинской 

помощи пациенту: 

− Постановка горчичников. 

− Постановка банок. 

− Применение грелки. 

− Применение пузыря со льдом. 

− Осуществление ухода за носовыми канюлями и катетером. 

− Введение лекарственных препаратов подкожно.  

− Введение лекарственных препаратов внутримышечно.  

− Введение лекарственных препаратов внутривенно. 

− Измерение температуры тела. 

− Измерение АД, пульса. 

− Измерение ЧСС. 

 

7. Составьте план-тезис консультирования и обучения пациента и его родственников 

(законных представителей), лиц, осуществляющих уход, по вопросам ухода и самоухода при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

 

8. Выполнить тестовые задания: 

Выбрать один или несколько ответов 

1. Частые причины хронической сердечной недостаточности у пожилых: 

а) острая ревматическая лихорадка; 
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б) артериальная гипертензия; 

в) миокардиты; 

г) ИБС. 

2. Для лечения хронической сердечной недостаточности у пожилых назначают: 

а) ингибиторы АПФ; 

б) диуретики, β-адреноблокаторы; 

в) сердечные гликозиды; 

г) бронхолитики. 

3. К факторам риска атеросклероза относят: 

а) артериальную гипертензию, сахарный диабет; 

б) курение, гиподинамию; 

в) наследственную предрасположенность; 

г) хронический тонзиллит. 

4. Степень артериальной гипертензии у пожилых определяют: 

а) по длительности заболевания; 

б) по степени повышения АД; 

в) по количеству факторов риска; 

г) по поражению органов-мишеней. 

5. При артериальной гипертензии у пожилых наиболее часто поражаются: 

а) сосуды, головной мозг; 

б) почки, сердце; 

в) глаза; 

г) печень. 

6. Основные принципы лечения артериальной гипертензии у пожилых: 

а) антигипертензивная терапия должна быть постоянной; 

б) сочетание немедикаментозных и медикаментозных методов лечения; 

в) индивидуальный подбор препаратов и индивидуальные дозировки; 

г) курсовой прием антигипертензивных препаратов. 

7. Высокий риск при артериальной гипертензии у пожилых указывает:  

а) на риск развития сердечно-сосудистых осложнений в ближайшие 10 лет менее 15%; 

б) риск развития сердечно-сосудистых осложнений в ближайшие 10 лет 15-20%; 

в) риск развития сердечно-сосудистых осложнений в ближайшие 10 лет 20-30%; 

г) риск развития сердечно-сосудистых осложнений в ближайшие 10 лет более 30%. 

8. Для лечения артериальной гипертензии у пожилых назначают: 

а) ингибиторы АПФ, диуретики; 

б) нитраты пролонгированного действия; 

в) β-адреноблокаторы; 

г) антагонисты ионов кальция. 

9. Особенности течения стенокардии у больных пожилого возраста: 

а) чаще встречаются безболевые формы; 

б) нередко приступ стенокардии провоцирует подъем АД; 

в) отсутствие эффекта от приема нитроглицерина; 

г) болевые приступы более длительные. 

10. Наиболее опасными осложнениями артериальной гипертензии у пожилых являются: 

а) атеросклероз; 

б) инфаркт миокарда; 

в) варикозное расширение вен; 

г) инсульт. 

11. Наиболее частые клинические формы атеросклероза у пожилых: 
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а) атеросклероз коронарных артерий; 

б) атеросклероз мозговых артерий; 

в) атеросклероз артерий нижних конечностей; 

г) атеросклероз селезеночной артерии. 

12. Профилактика атеросклероза включает: 

а) ограничение в рационе жиров животного происхождения; 

б) увеличение в рационе морепродуктов; 

в) повышение физической активности; 

г) курение. 

13. Немедикаментозное лечение артериальной гипертензии - это: 

а) нормализация массы тела; 

б) ограничение в рационе поваренной соли; 

в) повышение физической активности; 

г) резкое ограничение употребления жидкости. 

14. ИБС - это группа заболеваний, которые характеризуются: 

а) относительной или абсолютной недостаточностью коронарного кровообращения;  

б) аутоиммунным воспалением миокарда; 

в) понижением АД; 

г) выраженным болевым синдромом. 

15. Современные методы лечения инфаркта миокарда у пожилых включают: 

а) назначение тромболитической и антикоагулянтной терапии; 

б) назначение β-адреноблокаторов и ингибиторов АПФ; 

в) выполнение аортокоронарного шунтирования и ангиопластики; 

г) назначение спазмолитиков. 

16. Осложнениями инфаркта миокарда у пожилых в острый период являются: 

а) перикардит; 

б) аритмия; 

в) острая левожелудочковая недостаточность; 

г) кардиогенный шок. 

17. Особенности клинической картины инфаркта миокарда у пожилых: 

а) часто безболезненные формы; 

б) реже осложнения; 

в) чаще повторные инфаркты миокарда; 

г) чаще развивается кардиогенный шок. 

18. Факторы риска артериальной гипертензии у пожилых: 

а) семейный анамнез; 

б) курение; 

в) ожирение; 

г) коксартроз. 

19. Для профилактики приступов стенокардии принимают: 

а) антагонисты кальция; 

б) нитраты пролонгированного действия; 

в) β-адреноблокаторы; 

г) препараты калия. 

20. Боли при стабильной стенокардии напряжения у пожилых: 

а) купируются нитроглицерином; 

б) купируются валидолом; 

в) могут исчезнуть в покое; 

г) возникают в ответ на стереотипную нагрузку. 
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21. Болевой приступ при стенокардии у пожилых развивается в результате: 

а) некроза мышцы сердца; 

б) нарушения ритма сердца; 

в) снижения АД; 

г) относительной недостаточности коронарного кровообращения. 

22. Для профилактики побочных эффектов при первом приеме нитроглицерина нужно: 

а) принимать вместе с валидолом; 

б) принимать таблетку в положении сидя; 

в) запивать водой; 

г) предварительно принять метопролол. 

23. Нестабильная стенокардия у пожилых характеризуется: 

а) удлинением болевых приступов; 

б) учащением болевых приступов; 

в) метеозависимостью; 

г) боли не купируются нитроглицерином. 

24. Инфаркт миокарда у пожилых - это заболевание, при котором: 

а) развивается некроз сердечной мышцы; 

б) развивается атрофия миокарда; 

в) развивается воспаление миокарда; 

г) развивается склероз сердечной мышцы. 

25. К ингибиторам АПФ относят: 

а) эналаприл,лизиноприл,рамиприл; 

б) метопролол, бисопролол, небиволол; 

в) ловастатин, симвастатин, аторвастатин; 

г) лозартан, валсартан, эпросартан. 

26. Наиболее частые варианты начала инфаркта миокарда у пожилых: 

а) ангинозный; 

б) астматический; 

в) аритмический; 

г) абдоминальный. 

27. Атеросклероз - это: 

а) заболевание артерий эластического типа; 

б) заболевание вен; 

в) сочетанное заболевание вен и артерий; 

г) заболевание капилляров. 

28. При атеросклерозе: 

а) повышаются липопротеины низкой плотности; 

б) понижаются липопротеины высокой плотности; 

в) повышаются липопротеины высокой плотности; 

г) повышается холестерин. 

29. Наиболее эффективными препаратами для снижения холестерина являются: 

а) эналаприл,лизиноприл,рамиприл; 

б) метопролол, бисопролол, небиволол; 

в) ловастатин, симвастатин, аторвастатин; 

г) лозартан, валсартан, эпросартан. 

30. Атеросклероз артерий головного мозга проявляется: 

а) снижением памяти на недавние события, ухудшением слуха; 

б) повышенной утомляемостью, снижением умственной работоспособности; 

в) нарушением обоняния; 
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г) утратой профессиональных навыков. 

31. К β-адреноблокаторам относят: 

а) эналаприл,лизиноприл,рамиприл; 

б) метопролол, бисопролол, небиволол; 

в) ловастатин, симвастатин, аторвастатин; 

г) лозартан, валсартан,эпросартан. 

32. Функциональный класс хен у пожилых отражает: 

а) переносимость пациентом физической нагрузки; 

б) степень тяжести ХСН; 

в) степень коронарной недостаточности; 

г) длительность заболевания. 

33. При атеросклерозе коронарных артерий у пожилых развивается: 

а) артериальная гипертензия; 

б) ишемическая болезнь сердца; 

в) порок сердца; 

г) миокардит. 

34. При неосложненном гипертоническом кризе у пожилых 

пациентов АД снижают: 

а) быстро; 

б) до уровня 120/80 мм рт. ст.; 

в) постепенно; 

г) до уровня 140/90 мм рт. ст. 

35. Боли в сердце при инфаркте миокарда у пожилых пациентов: 

а) более интенсивные и длительные; 

б) продолжаются более 20 мин; 

в) не купируются нитроглицерином; 

г) сопровождаются диспепсическим синдромом. 

36. В рационе пожилых пациентов с ИБС необходимо: 

а) ограничить легкоусвояемые углеводы; 

б) увеличить употребление морепродуктов; 

в) ограничить жиры животного происхождения; 

г) увеличить употребление овощей и фруктов. 

37. При старении в сердце: 

а) уменьшается количество кардиомиоцитов; 

б) снижается растяжимость и сократимость миокарда; 

в) повышается растяжимость и сократимость миокарда; 

г) происходит расширение полостей сердца. 

38. Самой частой причиной инфаркта миокарда у пожилых является: 

а) тромбоз коронарных артерий; 

б) спазм коронарных артерий; 

в) миокардит; 

г) нарушение ритма сердца. 

39. Боли при стенокардии у пожилых пациентов характеризуются: 

а) давящим, сжимающим характером; 

б) локализацией за грудиной; 

в) локализацией в области верхушечного толчка; 

г) иррадиацией в левое плечо, руку. 

40. К антагонистам ионов кальция относят: 

а) эналаприл, лизиноприл, рамиприл; 
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б) метопролол, бисопролол, небиволол; 

в) ловастатин, симвастатин, аторвастатин; 

г) нифедипин, амлодипин, дилтиазем. 

 

Тема 2.3. Гериатрические аспекты заболеваний пищеварительной системы.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Возрастные изменения пищеварительной системы у лиц пожилого и старческого возраста.  

2. Заболевания органов пищеварения (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, хронический 

гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, рак желудка, 

желчнокаменная болезнь, панкреатит, хронический гепатит, цирроз печени, запор): 

особенности клинического течения и лечения у лиц пожилого и старческого возраста, 

сестринский уход.  

3. Подготовить доклад/реферат на темы: 

− «Морфофункциональные аспекты старения, определяющие течение заболеваний 

пищеварительной системы в пожилом и старческом возрасте». 

−  «Хронический гастрит, особенности течения и клинических проявлений у лиц пожилого 

и старческого возраста, сестринский уход». 

−  «Язвенная болезнь, особенности течения и клинических проявлений у лиц пожилого и 

старческого возраста, сестринский уход». 

−  «Синдром раздраженного кишечника, особенности течения и клинических проявлений у 

лиц пожилого и старческого возраста, сестринский уход». 

−   «Ишемический колит, особенности течения и клинических проявлений у лиц пожилого 

и старческого возраста, сестринский уход». 

− «Хронический гепатит, особенности течения и клинических проявлений у лиц пожилого 

и старческого возраста, сестринский уход». 

− «Цирроз печени, особенности течения и клинических проявлений у лиц пожилого и 

старческого возраста, сестринский уход». 

− «Хронический холецистит, особенности течения и клинических проявлений у лиц 

пожилого и старческого возраста, сестринский уход». 

− «Желчнокаменная болезнь, особенности течения и клинических проявлений у лиц 

пожилого и старческого возраста, сестринский уход». 

 

4. Заполнить таблицу «Наиболее распространенные методы инструментальных исследований 

в гастроэнтерологии. Подготовка пациента к диагностическим процедурам».  

 

5. Решить ситуационные задачи 

Задача 1. Пациент Н., 69 лет, жалуется на боли ноющего характера в эпигастральной 

области, возникающие после приема пищи, тошноту, отрыжку, вздутие живота. Считает себя 

больным около 2 лет. Состояние ухудшилось в течение последних 2 недель. При объективном 

исследовании: кожные покровы и видимые слизистые бледные. АД - 130/80 мм рт. ст. Частота 

сердечных сокращений - 76 ударов в 1 минуту. Язык обложен белым налетом, влажный. 

Живот при пальпации мягкий, болезненный в эпигастральной области. Печень и селезенка не 

увеличены. Общий анализ крови: гемоглобин - 89 г/л, СОЭ - 20 мм/ч, лейкоциты - 6,9·109 /л. 

При фиброгастроскопии: в желудке небольшое количество слизи, слизистая желудка с 

участками атрофии и гиперемии. 

1. Назовите предполагаемое заболевание, обоснуйте свой ответ. 

2. Назовите дополнительные методы диагностики, как подготовить пациента к проведению 

диагностических процедур. 

3. Определите приоритетные проблемы пациента. Составьте план сестринского ухода. 
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Задача 2. Пациент Р., 76 лет, жалуется на резкую приступообразную боль в правом 

подреберье, иррадиирующую в правую лопатку, тошноту, горечь во рту. Боль возникла после 

приема обильной, жирной пищи. Больной возбужден, стонет. В анамнезе: хронический 

гастрит, желчнокаменная болезнь. При объективном исследовании: больной повышенного 

питания, кожные покровы бледные, АД - 110/70 мм рт. ст. Частота сердечных сокращений - 

100 ударов в 1 минуту. При пальпации живота - болезненность в правом подреберье, 

локальное напряжение мышц передней брюшной стенки.  

1. Какое состояние развилось у пациента?  

2. Укажите вероятную причину развития данного состояния.  

3. Определите тактику медицинской сестры. 

 

6. Отработать технику выполнения медицинских манипуляций при оказании медицинской 

помощи пациенту: 

− Помощь при рвоте. 

− Установка назогастрального зонда и уход за назогастральным зондом.  

− Введение питательных смесей через рот (сипинг). 

− Оказание пособия при оростомах, эзофагостомах, гастростомах, илеостоме. 

− Оказание пособия при стомах толстой кишки, введение бария через колостому  

− Измерение температуры тела. 

− Измерение АД, пульса. 

− Измерение ЧСС. 

− Зондирование желудка. 

− Промывание желудка. 

− Постановка очистительной клизмы. 

− Удаление копролитов. 

− Введение лекарственных средств с помощью клизмы. 

− Сбор кала на скрытую кровь. 

− Сбор кала на копрологическое исследование. 

 

7. Составьте план-тезис консультирования и обучения пациента и его родственников 

(законных представителей), лиц, осуществляющих уход, по вопросам ухода и самоухода при 

заболеваниях пищеварительной системы. 

 

8. Выполнить тестовые задания: 

Выбрать один или несколько ответов 

1. Структурно-функциональные признаки старения желудочно-кишечного тракта:  

а) атрофические изменения во всех оболочках пищевода, желудка, кишечника;  

б) уменьшение силы и скорости перистальтических движений;  

в) атрофия жевательных и мимических мышц;  

г) все перечисленное. 

2. Изменения в желудке у лиц пожилого и старческого возраста:  

а) увеличение количества желудочных желез;  

б) ухудшение кровоснабжения стенки желудка;  

в) атрофические изменения во всех оболочках желудка; 

 г) увеличение размеров желудка.  

3. Возрастные изменения со стороны печени:  

а) снижение массы органа;  

б) повышение функциональных возможностей клеток печени;  

в) снижение кровотока в печени;  
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г) увеличение размеров органа.  

4. Изменения в поджелудочной железе в процессе старения: а) замещение паренхимы 

соединительной тканью;  

б) увеличение объема жировой ткани;  

в) снижение внешнесекреторной функции поджелудочной железы;  

г) все перечисленное.  

5. Возрастные изменения в кишечнике:  

а) дегенеративные изменения нервного аппарата кишечника;  

б) повышение тонуса, ускорение перистальтики;  

в) уменьшение длины кишечника;  

г) увеличение бактерий гнилостной группы, уменьшение количества молочно-кислых 

бактерий.  

6. Этиологические факторы хронического гастрита:  

а) длительный прием нестероидных противовоспалительных препаратов, глюкокортикостероидов;  

б) инфицирование пилорическим хеликобактером;  

в) нарушение режима и качества питания;  

г) хроническая сердечная недостаточность;  

д) все перечисленное.  

7. Основные симптомы хронического гастрита у пожилых:  

а) желтуха;  

б) вздутие живота, нарушение стула;  

в) боли в правом подреберье, иррадиирующие в правое плечо, лопатку;  

г) боли в эпигастральной области. 

8. У лиц пожилого и старческого возраста чаще встречается:  

а) хронический гастрит с повышенной секреторной функцией;  

б) хронический гастрит с пониженной секреторной функцией.  

9. Для диагностики хронического гастрита используются:  

а) эзофагогастродуоденоскопия с морфологическим исследованием слизистой оболочки 

желудка;  

б) обзорная рентгеноскопия органов брюшной полости;  

в) ирригоскопия;  

г) колоноскопия.  

10. Лечение хронического гастрита с секреторной недостаточностью включает:  

а) ферменты поджелудочной железы, натуральный желудочный сок;  

б) антациды (альмагель, маалокс);  

в) блокаторы -гистаминовых рецепторов (фамотидин, ранитидин);  

г) диета, насыщенная экстрактивными веществами (мясные, рыбные бульоны) с 

достаточным количеством белков, жиров, углеводов и витаминов, с исключением 

копченостей, маринадов, жареного мяса и рыбы, алкоголя, крепкого чая и кофе.  

11. Формы язвенного поражения желудка у пациентов старших возрастных групп:  

а) «старая», или длительно текущая язвенная болезнь;  

б) старческая язва;  

в) недавно возникшая язва;  

г) «поздняя» язвенная болезнь.  

12. В рацион больного язвенной болезнью следует включить:  

а) сырые овощи и фрукты;  

б) сдобные и мягкие хлебобулочные изделия; 

в) орехи, шоколад, кофе;  
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г) отварные, тушеные, приготовленные на пару, протертые блюда с использованием 

нежирных сортов мяса, птицы и рыбы.  

13. Осложнения язвенной болезни:  

а) кровотечение;  

б) прободение; 

в) хроническая сердечная недостаточность;  

г) малигнизация.  

14. Лечение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у пожилых включает:  

а) применение натурального желудочного сока;  

б) диетотерапию;  

в) эрадикацию (уничтожение) пилорического хеликобактера;  

г) ферменты поджелудочной железы.  

15. Особенности язвенной болезни у лиц пожилого и старческого возраста:  

а) преобладание болевого синдрома над диспептическим;  

б) стертость болевого синдрома;  

в) отсутствие четкой сезонности обострений;  

г) редко встречающиеся осложнения.  

16. Диета пациента, страдающего запорами, должна включать:  

а) продукты, содержащие много клетчатки (кабачки, тыква, свекла, капуста, морковь);  

б) крепкий чай, какао, шоколад;  

в) чернику;  

г) инжир, курагу, чернослив, ревень.  

17. Колоноскопия - это:  

а) исследование прямой и сигмовидной кишки С помощью жесткого эндоскопа;  

б) исследование всех отделов толстой кишки с помощью фиброколоноскопа;  

в) рентгенологическое исследование толстой кишки.  

18. Ирригоскопия - это:  

а) рентгенологическое исследование желудка;  

б) рентгенологическое исследование толстой кишки;  

в) обзорная рентгенограмма брюшной полости;  

г) исследование всех отделов толстой кишки с помощью фиброколоноскопа.  

19. Синдром малых признаков при раке желудка:  

а) беспричинная слабость, похудание;  

б) асцит;  

в) отвращение к мясной пище;  

г) мелена.  

20. Подготовка пациента к сбору кала на скрытую кровь:  

а) исключить из рациона в течение 3 дней газообразующие продукты (овощи, фрукты, 

молочные и дрожжевые продукты, черный хлеб, бобовые, фруктовые соки);  

б) исключить из рациона в течение 3 дней мясо, рыбу, яйца, свеклу, морковь, помидоры, 

гречневую кашу;  

в) не требуется соблюдения диеты;  

г) не чистить зубы в течение 3 дней.  

21. Подготовка пациента к ультразвуковому исследованию брюшной полости:  

а) исключить из рациона в течение 3 дней мясо, рыбу, яйца, свеклу, морковь, помидоры, 

гречневую кашу;  

б) исключить из рациона в течение 3 дней газообразующие продукты (ОВОЩИ, фрукты , 

молочные и дрожжевые продукты, черный хлеб, бобовые, фруктовые соки);  

в) не требуется соблюдения диеты;  
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г) предупредить больного о необходимости проведения исследования натощак.  

22. Подготовка пациента к фиброгастродуоденоскопии:  

а) исключить из рациона в течение 3 дней мясо, рыбу, яйца, свеклу, морковь, помидоры, 

гречневую кашу;  

б) поставить вечером накануне исследования очистительную клизму;  

в) ужинать накануне исследования не позже 18.00;  

г) исключить утром в день исследования прием пищи, воды, лекарственных препаратов, 

курение, чистку зубов.  

23. Симптомы желудочно-кишечного кровотечения:  

а) бледность кожных покровов;  

б) рвота типа «кофейной гущи»;  

в) черный дегтеобразный кал или кал с примесью алой крови;  

г) повышение АД, брадикардия.  

24. Доврачебная помощь при желудочно-кишечном кровотечении:  

а) питье прохладной жидкости;  

б) пузырь со льдом на эпигастральную область; 

в) подготовка аминокапроновой кислоты, хлористого кальция, викасола;  

г) подготовка гепарина. 

25. При обострении хронического холецистита боль обычно локализуется:  

а) в области левого подреберья;  

б) в области правого подреберья;  

в) в околопупочной области;  

г) носит опоясывающий характер.  

26. Особенности желчно каменной болезни у лиц пожилого и старческого возраста:  

а) частые приступы желчной колики;  

б) течение малосимтомно;  

в) проявляется в основном диспептическими расстройствами.  

27. В рацион пациента, страдающего хроническим холециститом, рекомендуется включать:  

а) жареные и тушеные блюда;  

б) нежирные сорта мяса и рыбы в отварном или паровом виде;  

в) каши, овощные супы, кисломолочные продукты;  

г) жирные блюда.  

28. Что не используется при купировании приступа желчной колики:  

а) промедол;  

б) атропин;  

в) морфина гидрохлорид;  

г) анальгин, баралгин.  

29. Особенности хронического гепатита у лиц пожилого и старческого возраста:  

а) латентное течение;  

б) частое наличие сопутствующей патологии (поражения сердечно-сосудистой, нервной 

систем, других органов пищеварения);  

в) яркая выраженность клинических симптомов;  

г) особенности отсутствуют.  

30. Цирроз печени - это:  

а) хронический воспалительный процесс в печени, продолжающийся свыше 6 месяцев;  

б) поражение печени, характеризующееся накоплением жира в гепатоцитах;  

в) хроническое воспаление внутрипеченочных желчных протоков;  
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г) хроническое прогрессирующее заболевание печени, характеризующееся перестройкой 

структуры печени, развитием фиброза, печеночной недостаточности и портальной 

гипертензии. 

 

 

 

Тема 2.4. Гериатрические аспекты заболеваний мочевыделительной системы.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Возрастные изменения мочевыделительной системы у лиц пожилого и старческого 

возраста.  

2. Заболевания мочевыделительной системы (пиелонефрит, мочекаменная болезнь, аденома 

предстательной железы, хроническая болезнь почек, недержание мочи): особенности 

клинического течения, лечения, сестринский уход.  

3. Подготовить доклад/реферат на темы: 

− «Морфофункциональные аспекты старения, определяющие течение заболеваний 

мочевыделительной системы в пожилом и старческом возрасте». 

−  «Гломерулонефрит, особенности течения и клинических проявлений у лиц пожилого и 

старческого возраста, сестринский уход». 

−  «Пиелонефрит, особенности течения и клинических проявлений у лиц пожилого и 

старческого возраста, сестринский уход». 

−  «Мочекаменная болезнь, особенности течения и клинических проявлений у лиц 

пожилого и старческого возраста, сестринский уход». 

−   «Хроническая почечная недостаточность, особенности течения и клинических 

проявлений у лиц пожилого и старческого возраста, сестринский уход». 

− «Недержание мочи. Причины, принципы лечения и сестринский уход».  

 

4. Заполнить таблицу «Наиболее распространенные методы инструментальных исследований 

в нефрологии. Подготовка пациента к диагностическим процедурам». 

 

5. Решить ситуационные задачи 

Задача 1. Пациентка П., 68 лет, жалуется на головную боль, тупую боль в поясничной 

области, повышение температуры, слабость. Болеет 6 лет, ухудшение состояния отмечает в 

течение недели. В анамнезе: сахарный диабет 2-го типа. 

При объективном исследовании: кожные покровы бледные, отеки под глазами. Пульс - 86 

ударов в 1 минуту, ритмичный. АД - 160/110 мм рт. ст. Температура тела - 37,5 
0
С. В легких 

дыхание везикулярное. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Симптом 

Пастернацкого слабо положительный с обеих сторон. Общий анализ мочи: относительная 

плотность - 1,010, протеинурия, лейкоцитурия, бактериурия. 

1. Назовите предполагаемое заболевание, обоснуйте свой ответ. 

2. Назовите дополнительные методы диагностики, как подготовить пациента к проведению 

диагностических процедур. 

3. Определите приоритетные проблемы пациента. Составьте план сестринского ухода. 

 

Задача 2. Пациентка л., 75 лет, предъявляет жалобы на интенсивную головную боль, 

отеки, появление мочи цвета мясных помоев. Страдает хроническим гломерулонефритом в 

течение 5 лет. При объективном исследовании: кожные покровы бледные, одутловатость лица, 

отечность пальцев рук, голеней. Частота дыхательных движений - 18 в 1 минуту. АД - 190/110 

мм рт. ст. Пульс - 90 ударов в 1 минуту, ритмичный. Живот мягкий, при пальпации 
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безболезненный. Общий анализ крови: СОЭ - 24 мм/ч, гемоглобин - 100 г/л. Общий анализ 

мочи: протеинурия, эритроциты сплошь покрывают поле зрения.  

1. Какое состояние развилось у пациента?  

2. Укажите вероятную причину развития данного состояния.  

3. Определите тактику медицинской сестры. 

 

6. Отработать технику выполнения медицинских манипуляций при оказании медицинской 

помощи пациенту: 

− Уход за постоянным мочевым катетером Фолея (у мужчин). 

− Подмывание женщины. 

− Постановка очистительной клизмы. 

− Измерение артериального давления. 

− Измерение массы тела. 

− Исследование пульса. 

− Сбор мочи на общий анализ. 

− Сбор мочи по Нечипоренко. 

− Сбор мочи по Зимницкому. 

− Сбор мочи на бактериологическое исследование. 

− Сбор мочи на сахар в суточном количестве. 

 

7. Составьте план-тезис консультирования и обучения пациента и его родственников 

(законных представителей), лиц, осуществляющих уход, по вопросам ухода и самоухода при 

заболеваниях мочевыделительной системы. 

 

8. Выполнить тестовые задания: 

Выбрать один или несколько ответов 

1. Изменения в почках в процессе старения:  

а) уменьшение массы почек;  

б) увеличение массы почек;  

в) гибель нефронов;  

г) увеличение почечного кровотока.  

2. Возрастные изменения в мочевом пузыре у лиц пожилого и старческого возраста:  

а) усиление сократимости сфинктерного аппарата мочевого пузыря;  

б) ослабление функции замыкательного аппарата;  

в) снижение эластичности и вместимости мочевого пузыря;  

г) увеличение вместимости мочевого пузыря.  

3. Протеинурия - это:  

а) выделение с мочой большого количества лейкоцитов;  

б) появление белка в моче;  

в) кровь в моче;  

г) выделение с мочой глюкозы.  

4. Гематурия - это:  

а) помутнение мочи;  

б) учащенное мочеиспускание;  

в) появление белка в моче;  

г) выделение эритроцитов с мочой.  

5. Особенности течения заболеваний мочевыделительной системы у гериатрических 

пациентов:  

а) латентное течение, атипичность симптоматики;  



31  

б) частое диагностирование на этапе осложнений;  

в) яркая выраженность симптомов заболевания;  

г) возникновение необходимости в увеличении доз лекарственных препаратов.  

6. Пиелонефрит - это:  

а) иммуновоспалительное заболевание почек с преимущественным поражением клубочков;  

б) нарушение гомеостаза, вызванное гибелью нефронов в результате заболеваний почек;  

в) совокупность функциональных почечных расстройств, возникающих как следствие 

портальной гипертензии и печеночной недостаточности;  

г) инфекционно-воспалительное заболевание чашечно-лоханочной системы, 

интерстициальной ткани и почечных канальцев.  

7. Какой возбудитель чаще всего вызывает пиелонефрит у людей старше 60 лет:  

а) стафилококк;  

б) кишечная палочка;  

в) вирусы.  

8. Изменения в общем анализе мочи, характерные для пиелонефрита:  

а) протеинурия, цилиндрурия, гематурия;  

б) глюкозурия, протеинурия;  

в) лейкоцитурия, бактериурия, не значительная протеинурия.  

9. Особенности клинической картины острого пиелонефрита у лиц пожилого и  старческого 

возраста:  

а) частое проявление интоксикационного синдрома;  

б) осложнения встречаются реже, чем у молодых;  

в) изменения в общем анализе мочи часто отсутствуют;  

г) характерна длительность течения, наклонность к переходу в хроническую форму.  

10. Особенности течения хронического пиелонефрита у лиц пожилого и старческого возраста: 

а) отсутствие четкой смены периодов обострений и ремиссий;  

б) яркая выраженность местных симптомов (боль в поясничной области, дизурические 

явления);  

в) латентное течение;  

г) часто проявляется нефротическим синдромом.  

11. Основные принципы лечения пиелонефрита:  

а) антибактериальные препараты;  

б) спазмолитики при наличии болевого синдрома;  

в) дезинтоксикация (питье 2-4 л/сут, инфузионная терапия);  

г) фитотерапия;  

д) все перечисленное.  

12. Какая фитотерапия используется при лечении хронического пиелонефрита у людей 

пожилого и старческого возраста:  

а) листья подорожника;  

б) валериана;  

в) клюквенный морс;  

г) отвар толокнянки.  

13. Выраженной нефротоксичностью обладают:  

а) пенициллины;  

б) аминогликозиды;  

в) цефалоспорины;  

г) макролиды.  

14. Вероятность каких заболеваний мочевыделительной системы увеличивается в старости:  

а) острый гломерулонефрит;  
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б) пиелонефрит;  

в) опухоли почек;  

г) все перечисленное.  

15. Поллакиурия - это:  

а) увеличение суточного диуреза более 2 л;  

б) учащенное мочеиспускание;  

в) ночное недержание мочи;  

г) уменьшение суточного диуреза менее 500 мл.  

16. Особенности патогенеза гломерулонефритов у гериатрических больных:  

а) высокая активность иммунного процесса в почках;  

б) низкая активность иммунного процесса в почках.  

17. Клиническая форма хронического гломерулонефрита, которая наиболее часто встречается 

у лиц пожилого и старческого возраста:  

а) латентная;  

б) гипертоническая;  

в) гематурическая;  

г) нефротическая;  

д) смешанная.  

18. Изменения в общем анализе мочи, характерные для гломерулонефрита:  

а) лейкоцитурия,бактериурия;  

б) лейкоцитурия,гематурия,цилиндрурия;  

в) протеинурия, цилиндрурия, гематурия;  

г) протеинурия, глюкозурия.  

19. Симптомы острого гломерулонефрита:  

а) артериальная гипертензия;  

б) отеки;  

в) мочевой синдром;  

г) все перечисленное.  

20. Особенности течения гломерулонефрита у лиц пожилого и старческого возраста:  

а) преобладают исходно хронические формы заболевания;  

б) часто выражен кардиальный синдром;  

в) распознается на этапе осложнений;  

г) все перечисленное.  

21. Для отеков при заболеваниях почек характерно:  

а) раньше всего появляются утром на лице;  

б) раньше всего появляются на нижних конечностях к вечеру;  

в) плотные, ямки остаются долго, кожа над отеками цианотичная;  

г) мягкие, рыхлые, подвижные, ямки быстро исчезают, кожа над отеками бледная.  

22. Медикаментозное лечение хронического гломерулонефрита:  

а) глюкокортикостероиды, цитостатики, антиагреганты, антикоагулянты, 

симптоматическая терапия;  

б) прессорные амины (адреналин, мезатон), нестероидные противовоспалительные препараты; 

в) антикоагулянты, антиагреганты, противовирусные, противопаразитарные препараты, 

симптоматическая терапия.  

23. Диетический режим при хроническом гломерулонефрите:  

а) обильное частое питье до 2-3 л в сутки, отвары мочегонных трав;  

б) при артериальной гипертензии, отеках - ограничение поваренной соли, жидкости; при 

развившейся почечной недостаточности - малобелковые диеты;  

в) ограничение жиров, углеводов, повышенное содержание экстрактивных веществ.  
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24. Симптомы почечной колики: 

а) боль в поясничной области, иррадиирующая в низ живота, паховую область, 

дизурические явления, гематурия;  

б) слабость, утомляемость, отеки;  

в) снижение артериального давления, тупая ноющая боль в низу живота;  

г) полиурия.  

25. Болевой синдром при мочекаменной болезни у людей пожилого и старческого возраста:  

а) выражен меньше, чем у молодых;  

б) выражен сильнее, чем у молодых.  

26. Растворение камней с помощью лекарственных препаратов может быть успешным, если 

конкремент состоит из:  

а) оксалатов;  

б) уратов;  

в) карбонатов.  

27. Симптомами рака почки являются:  

а) гематурия;  

б) боль в поясничной области;  

в) пальпируемая опухоль;  

г) быстрое похудание, лихорадка, анемия;  

д) все перечисленное.  

28. Наиболее эффективный способ лечения рака почки:  

а) химиотерапия;  

б) лучевое лечение;  

в) оперативные методы.  

29. Для проведения анализа мочи по Нечипоренко:  

а) собирается утренняя моча в количестве 100-150 мл;  

б) собирается средняя порция мочи;  

в) собираются 8 порций мочи каждые 3 ч в течение суток.  

30. Уход за пациентами пожилого и старческого возраста с заболеваниями 

мочевыделительной системы:  

а) контроль за соблюдением лечебного режима, рекомендации по диетическому питанию;  

б) контроль за общим состоянием, кожными покровами, температурой тела, пульсом, АД, 

диурезом, цветом мочи, подготовка к исследованиям;  

в) выполнение назначений врача, оказание экстренной доврачебной помощи при неотложных 

состояниях;  

г) все перечисленное. 

 

 

Тема 2.5. Гериатрические аспекты заболеваний эндокринной системы.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Возрастные изменения эндокринной системы у лиц пожилого и старческого возраста.  

2. Заболевания эндокринной системы (синдром гипертиреоза, синдром гипотиреоза, синдром 

гипергликемии, ожирение, истощение): особенности течения и клинических проявлений у лиц 

пожилого и старческого возраста, сестринский уход . 

3. Подготовить доклад/реферат на темы: 

− «Морфофункциональные аспекты старения, определяющие течение заболеваний 

эндокринной системы в пожилом и старческом возрасте». 

−  «Саахарный диабет, особенности течения и клинических проявлений у лиц пожилого и 

старческого возраста, сестринский уход». 
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−  «Ожирение, особенности течения и клинических проявлений у лиц пожилого и 

старческого возраста, сестринский уход». 

−  «Истощение, особенности течения и клинических проявлений у лиц пожилого и 

старческого возраста, сестринский уход». 

−   «Диффузный токсический зоб, особенности течения и клинических проявлений у лиц 

пожилого и старческого возраста, сестринский уход». 

−   «Гипотиреоз, особенности течения и клинических проявлений у лиц пожилого и 

старческого возраста, сестринский уход». 

 

4. Заполнить таблицу «Наиболее распространенные методы инструментальных исследований 

в эндокринологии. Подготовка пациента к диагностическим процедурам». 

 

5. Решить ситуационные задачи 

Задача 1. Пациент Р., 67 лет, обратился с жалобами на общую слабость, сухость во рту, 

зуд кожных покровов, боли, онемение в конечностях в течение нескольких месяцев. В 

анамнезе: артериальная гипертензия, ожирение. При объективном исследовании: глюкоза в 

крови 12 ммоль/л. 

1. Назовите предполагаемое заболевание, обоснуйте свой ответ.  

2. Назовите дополнительные методы диагностики, как подготовить пациента к проведению 

диагностических процедур. 

3. Определите приоритетные проблемы пациента. Составьте план сестринского ухода.  
 

Задача 2. У пациентки А., 74 лет, длительно страдающей сахарным диабетом 2-го типа, 

после интенсивной физической нагрузки на дачном участке внезапно появилась общая 

слабость, потливость, дрожь, чувство голода. При объективном исследовании: больная 

возбуждена, кожные покровы влажные. Пульс - 98 ударов в 1 минуту, ритмичный. АД - 140/90 

мм рт. ст. В легких дыхание везикулярное. Частота дыхательных движений - 19 в минуту. 

Живот при пальпации мягкий, безболезненный. 

1. Назовите предполагаемое состояние, обоснуйте свой ответ. 

2. Назовите дополнительные методы диагностики, как подготовить пациента к проведению 

диагностических процедур. 

3. Определите приоритетные проблемы пациента. Составьте план сестринского ухода.  

 

6. Отработать технику выполнения медицинских манипуляций при оказании медицинской 

помощи пациенту: 

− Взятие крови из периферической вены с помощью вакуумной системы. 

− Введение лекарственных препаратов подкожно.  

− Введение лекарственных препаратов внутримышечно.  

− Введение лекарственных препаратов внутривенно (капельно, струйно). 

− Измерение температуры тела. 

− Измерение АД, пульса. 

− Измерение ЧСС. 

− Постановка согревающего компресса. 

− Пособие по смене постельного белья. 

− Пособие по смене нательного белья. 

− Перемещение пациента к головному концу кровати с помощью скользящей простыни 

(рукава). 
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7. Составьте план-тезис консультирования и обучения пациента и его родственников 

(законных представителей), лиц, осуществляющих уход, по вопросам ухода и самоухода при 

заболеваниях эндокринной системы. 

 

8. Выполнить тестовые задания: 

Выбрать один или несколько ответов 

1. Укажите изменения, возникающие в эндокринной системе в процессе старения:  

а) атрофические и склеротические изменения в железах;  

б) изменение чувствительности органов-мишеней к некоторым гормонам;  

в) гипертрофия желез;  

г) увеличение кровоснабжения эндокринных органов.  

2. Укажите изменения в щитовидной железе, характерные для людей пожилого и старческого 

возраста:  

а) увеличение массы;  

б) повышение секреции тиреоидных гормонов;  

в) снижение секреции тиреодных гормонов;  

г) снижение чувствительности периферических тканей к тиреоидным гормонам.  

3. Укажите изменения в поджелудочной железе у людей пожилого и старческого возраста:  

а) уменьшение количества соединительной и жировой ткани;  

б) увеличение массы железы;  

в) снижение биологической активности инсулина;  

г) нарастание дистрофических и атрофических процессов.  

4. Укажите гормоны, вырабатываемые поджелудочной железой:  

а) инсулин;  

б) АКТГ;  

в) глюкагон;  

г) адреналин.  

5. Укажите гормон, вызывающий повышение уровня глюкозы в крови:  

а) глюкагон;  

б) инсулин;  

в) паратиреоидный гормон;  

г) все перечисленное.  

6. Нормальное содержание глюкозы в цельной крови:  

а) 10-12 ммоль/л;  

б) 2-4 ммоль/л;  

в) 3,5-5,5 ммоль/л;  

г) 6,5-8,5 ммоль/л.  

7. В пожилом и старческом возрасте чаще всего развивается:  

а) сахарный диабет l-го типа (инсулинзависимый);  

б) сахарный диабет 2-го типа (инсулиннезависимый).  

8. В патогенезе сахарного диабета 2-го типа ведущую роль играет:  

а) абсолютная недостаточность инсулина;  

б) феномен инсулинорезистентности.  

9. Особенности течения сахарного диабета у людей пожилого и старческого возраста:  

а) бурное течение, яркая клиническая симптоматика;  

б) склонность к кетацидотическим состояниям;  

в) малосимптомное течение;  

г) частое проявление осложнений (прогрессирование ишемической болезни сердца, 

поражение нервной системы, почек, снижение зрения и т.д.). 
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10. Клинические проявления сахарного диабета у людей пожилого и старческого возраста:  

а) снижение сопротивляемости инфекциям;  

б) повышение уровня глюкозы в крови;  

в) кожный, генитальный зуд;  

г) все перечисленное.  

11. Осложнения, характерные для сахарного диабета в старости:  

а) нефроангиопатия;  

б) полинейропатия;  

в) ретинопатия;  

г) склоннность к инфарктам миокарда, инсультам;  

д) все перечисленное.  

12. Укажите проявления гипогликемического состояния:  

а) потливость, дрожь;  

б) запах ацетона в выдыхаемом воздухе;  

в) чувство голода;  

г) сухость кожи, мышечная слабость.  

13. Причины развития гипогликемических состояний у пожилых пациентов, страдающих 

сахарным диабетом:  

а) передозировка сахароснижающих лекарственных средств;  

б) злоупотребление алкоголем;  

в) интенсивная физическая нагрузка;  

г) все перечисленное.  

14. Неотложная помощь при гипогликемическом состоянии:  

а) введение инсулина короткого действия;  

б) прием пероральных сахароснижающих препаратов;  

в) прием внутрь сахара, конфет, варенья, при отсутствии сознания - внутривенное 

введение 40% раствора глюкозы.  

15. Методы, часто используемые в диагностике сахарного диабета:  

а) определение уровня глюкозы в крови;  

б) определение содержания паратиреоидного гормона в крови;  

в) биопсия поджелудочной железы;  

г) определение уровня гликированного гемоглобина, фруктозамина в крови.  

16. Общие принципы лечения сахарного диабета у гериатрических пациентов:  

а) лечебный режим;  

б) диетотерапия;  

в) сахаропонижающая терапия;  

г) фитотерапия;  

д) все перечисленное.  

17. Основные принципы диетотерапии сахарного диабета:  

а) исключение жирного, жареного, острых и соленых блюд;  

б) ограничение белка, поваренной соли, жидкости;  

в) исключение легкоусвояемых углеводов, ограничение животных жиров, увеличение 

содержания растительных жиров, клетчатки.  

18. Медикаментозное лечение сахарного диабета у людей пожилого и старческого возраста 

включает:  

а) пероральные сахаропонижающие препараты;  

б) инсулинотерапия при неэффективности лечения, хирургических вмешательствах, 

сосудистых осложнениях;  

в) сосудорасширяющие, метаболические препараты, антиагреганты;  
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г) все перечисленное.  

19. Группы пероральных сахароснижающих препаратов:  

а) ферментные препараты, витамины, бигуаниды;  

б) сульфаниламиды, бигуаниды, тиаглитазоны;  

в) антикоагулянты, сульфаниламиды, статины.  

20. Уход за гериатрическими пациентами, страдающими сахарным диабетом:  

а) объяснить особенности лечебного режима и диеты;  

б) рассказать пациенту о приеме пер оральных сахароснижающих препаратов, при 

необходимости обучить больного правилам введения инсулина;  

в) следить за температурой тела, пульсом, АД, общим состоянием, массой тела, кожными  

покровами, водным балансом, диурезом, проводить подготовку к исследованиям;  

г) выполнять назначения врача;  

д) все перечисленное.  

21. Укажите гормоны, вырабатываемые щитовидной железой:  

а) тироксин;  

б) тиреотропный гормон;  

в) трийодтиронин;  

г) соматотропный гормон.  

22. Действие гормонов щитовидной железы на основной обмен:  

а) снижают;  

б) повышают;  

в) не влияют.  

23. Особенности клинической картины диффузного токсического зоба у людей пожилого и 

старческого возраста:  

а) стертость клинических симптомов;  

б) часто выраженные изменения со стороны сердечно-сосудистой системы;  

в) глазные симптомы нередко отсутствуют;  

г) все перечисленное.  

24. Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы у гериатрических пациентов, 

страдающих диффузным токсическим зобом:  

а) тахикардия, экстрасистолия, мерцательная аритмия;  

б) брадикардия;  

в) повышение систолического и снижение диастолического давления;  

г) гипотония.  

25. Лечение диффузного токсического зоба:  

а) назначение симпатомиметиков;  

б) тиреостатическая терапия;  

в) лечение радиоактивным йодом;  

г) назначение гормонов щитовидной железы.  

26. Гипотиреоз характеризуется:  

а) усиленным образованием гормонов щитовидной железы, избыточным действием их на 

ткани;  

б) наличием выраженного воспалительного процесса в щитовидной железе;  

в) снижением функции щитовидной железы.  

27. Особенности гипотиреоза у лиц пожилого и старческого возраста:  

а) наличие тахикардии, склонность к повышению АД;  

б) отсутствие отеков;  

в) стертость симптомов, сходство их с признаками старения организма;  

г) яркая выраженность клинических проявлений.  
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28. Лечение гипотиреоза включает:  

а) назначение тиреостатических препаратов;  

б) использование β-адреноблокаторов;  

в) удаление щитовидной железы;  

г) назначение гормонов щитовидной железы.  

29. Индекс массы тела (кг/м
2
), соответствующий нормальной массе тела: 

а) 14-18,5 кг/м
2
;  

б) 18,5-24,9 кг/м
2
;  

в) 25-29,9 кг/м
2
;  

г) 30-34,9 кг/м
2
.  

30. Заболевания, риск развития которых увеличивается при ожирении:  

а) ИБС;  

б) диффузный токсический зоб;  

в) сахарный диабет;  

г) острая ревматическая лихорадка. 

 

 

 

Тема 2.6. Гериатрические аспекты патологии опорно-двигательного аппарата 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Возрастные изменения опорно-двигательного аппарата у лиц пожилого и старческого 

возраста.  

2. Заболевания опорно-двигательного аппарата (деформирующий остеопороз, ревматоидный 

артрит, остеопороз): особенности течения и клинических проявлений у лиц пожилого и 

старческого возраста, сестринский уход.  

3. Профилактика падений и травматизма. 

4. Подготовить доклад/реферат на темы: 

− «Морфофункциональные аспекты старения, определяющие течение заболеваний опорно-

двигательного аппарата в пожилом и старческом возрасте». 

−  «Остеоартроз, особенности течения и клинических проявлений у лиц пожилого и 

старческого возраста, сестринский уход». 

−  «Остеопороз, особенности течения и клинических проявлений у лиц пожилого и 

старческого возраста, сестринский уход». 

−  «Остеохондроз позвоночника, особенности течения и клинических проявлений у лиц 

пожилого и старческого возраста, сестринский уход». 

−   «Профилактика падений. Роль медицинской сестры в обучении пациента». 

 

5. Заполнить таблицу «Наиболее распространенные методы инструментальных исследований 

при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Подготовка пациента к диагностическим 

процедурам». 

 

6. Решить ситуационные задачи. 

 Задача 1. Пациентка С., 66 лет, жалуется на боль в суставах кистей и образование 

утолщений межфаланговых суставов. Боль усиливается после физической нагрузки и к вечеру. 

При объективном исследовании: отмечаются плотные костные разрастания в области 

дистальных межфаланговых суставов кистей, болезненные при пальпации, кожа над ними 

гиперемирована. Над легкими дыхание везикулярное. Тоны сердца приглушены. Пульс -76 

ударов в 1 минуту, ритмичный, напряженный. АД -140/90 мм рт. ст. Живот мягкий. 

1. Назовите предполагаемое заболевание, обоснуйте свой ответ. 
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2. Назовите дополнительные методы диагностики, как подготовить пациента к 

проведению диагностических процедур. 

3. Определите приоритетные проблемы пациента. Составьте план сестринского ухода. 

 

 Задача 2. Пациентка Н., 64 лет, жалуется на боль в коленных суставах, появляющуюся 

при первых шагах после отдыха и после длительной физической нагрузки. Периодически во 

время ходьбы внезапно в правом коленном суставе появляется острейшая боль, из-за которой 

становится невозможным дальнейшее движение. При объективном исследовании: состояние 

удовлетворительное, больная повышенного питания. Коленные суставы деформированы. Над 

легкими дыхание везикулярное. Пульс - 86 ударов в 1 минуту. Границы сердца в пределах 

нормы. Тоны сердца приглушены. АД - 140/80 мм рт. ст. 

1. Назовите предполагаемое заболевание, обоснуйте свой ответ. 

2. Назовите дополнительные методы диагностики, как подготовить пациента к 

проведению диагностических процедур. 

3. Определите приоритетные проблемы пациента. Составьте план сестринского ухода. 

 

7. Отработать технику выполнения медицинских манипуляций при оказании медицинской 

помощи пациенту: 

− Взятие крови из периферической вены с помощью вакуумной системы. 

− Введение лекарственных препаратов подкожно.  

− Введение лекарственных препаратов внутримышечно.  

− Введение лекарственных препаратов внутривенно (капельно, струйно). 

− Измерение температуры тела. 

− Измерение АД, пульса. 

− Измерение ЧСС. 

− Постановка согревающего компресса. 

− Пособие по смене постельного белья. 

− Пособие по смене нательного белья. 

− Перемещение пациента к головному концу кровати с помощью скользящей простыни 

(рукава). 

 

8. Составьте план-тезис консультирования и обучения пациента и его родственников 

(законных представителей), лиц, осуществляющих уход, по вопросам ухода и самоухода при 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

 

9. Выполнить тестовые задания: 

Выбрать один или несколько ответов 

1. Факторы риска развития остеоартроза у пожилых:  

а) хроническая ревматическая болезнь;  

б) женский пол;  

в) избыточная масса тела;  

г) профессиональные нагрузки.  

2. Для лечения остеоартроза у пожилых назначают:  

а) парацетамол;  

б) диуретики;  

в) нестероидные противовоспалительные средства;  

г) болезнь-модифицирующие препараты.  

3. Факторы риска развития остеопороза у пожилых:  
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а) избыточная масса тела;  

б) курение, гиподинамия;  

в) наследственная предрасположенность;  

г) ранняя менопауза.  

4. Ускорить развитие остеопороза может длительный прием:  

а) глюкокортикостероидов;  

б) антибиотиков;  

в) алюминийсодержащих антацидов;  

г) мочегонных препаратов.  

5. При остеохондрозе позвоночника поражаются:  

а) межпозвонковые диски;  

б) межпозвонковые суставы;  

в) связки;  

г) тела позвонков.  

6. Ценные методы диагностики остеопороза:  

а) рентгеновская денситометрия;  

б) ультразвуковая денситометрия;  

в) рентгенография костного скелета;  

г) сбор анамнестических данных.  

7. Наиболее частые формы остеопороза у пожилых:  

а) постменопаузальный;  

б) сенильный;  

в) идиопатический;  

г) ювенильный.  

8. Для лечения остеопороза у пожилых назначают:  

а) антагонисты ионов кальция;  

б) препараты кальция;  

в) комбинированные препараты кальция и витамина D;  

г) бисфосфонаты.  

9. Особенности переломов у больных остеопорозом:  

а) связь с тяжелой травмой;  

б) возникают за счет умеренной травмы;  

в) возникают при падении на пол;  

г) имеют неблагоприятный исход.  

10. Для купирования болевого синдрома при остеоартрозе у пожилых предпочтительнее 

использовать:  

а) аспирин;  

б) неселективные ингибиторы циклооксигеназы;  

в) селективные ингибиторы циклооксигеназы-2;  

г) парацетамол.  

11. Сенильный остеопороз развивается в результате:  

а) уменьшения всасывания кальция в ЖКТ;  

б) повышения функции паращитовидных желез;  

в) преобладания резорбции кости над ее формированием;  

г) дефицита активного метаболита витамина D.  

12. Профилактика остеоартроза включает:  

а) ограничение в рационе жиров животного происхождения;  

б) исключение длительных статических нагрузок на суставы;  

в) повышение физической активности;  
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г) коррекцию избыточной массы тела.  

13. Немедикаментозное лечение остеохондроза - это:  

а) нормализация массы тела;  

б) ортопедическая коррекция;  

в) лечебная физкультура;  

г) использование методик, снижающих нагрузку на позвоночник.  

14. Остеопороз - это заболевание, которое характеризуется:  

а) низкой костной массой;  

б) высокой костной массой;  

в) увеличением хрупкости костей;  

г) снижением хрупкости костей.  

15. Продукты, богатые кальцием:  

а) сухофрукты;  

б) сыр, творог, молоко;  

в) колбаса, сосиски;  

г) рыба.  

16. При остеохондрозе позвоночника:  

а) происходят процессы дегенерации в межпозвонковых дисках;  

б) формируется остеоартроз межпозвонковых суставов;  

в) возникает рефлекторный защитный мышечный спазм;  

г) возможно сдавление корешков, сосудов спинного мозга.  

17. При старении в позвоночнике происходит:  

а) снижение высоты тел позвонков;  

б) усиление грудного кифоза;  

в) уменьшение шейного лордоза;  

г) снижение высоты межпозвонковых дисков.  

18. При старении в суставах:  

а) откладываются соли кальция в сухожилиях и суставных сумках;  

б) происходит дегенерация суставного хряща;  

в) уменьшается эластичность связок;  

г) повышается эластичность связок.  

19. Наиболее характерные боли в суставах при остеоартрозе:  

а) воспалительные;  

б) боли со скованностью;  

в) стартовые;  

г) боли с тугоподвижностью.  

20. При сенильном остеопорозе боли в костях до возникновения переломов:  

а) встречаются редко;  

б) встречаются часто;  

в) неподвижность усиливает боли;  

г) неподвижность на время снимает боли.  

21. Медикаментозное лечение остеохондроза позвоночника включает:  

а) нестероидные противовоспалительные средства;  

б) миорелаксанты;  

в) хондропротекторы;  

г) дезагреганты.  

22. Внутренние причины развития остеоартроза:  

а) наследственная предрасположенность;  

б) нарушение гипофизарно-генитального равновесия;  
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в) травмы суставов;  

г) ранее перенесенные травмы суставов.  

23. Внешние причины развития остеоартроза:  

а) врожденные аномалии развития опорно-двигательного аппарата;  

б) избыточная масса тела;  

в) травмы суставов;  

г) механическая и функциональная перегрузка суставов.  

24. При остеоартрозе раньше других поражаются:  

а) локтевые суставы;  

б) лучезапястные суставы;  

в) коленные суставы;  

г) дистальные межфаланговые суставы.  

25. К хондропротекторам относят:  

а) ибупрофен, диклофенак, вольтарен;  

б) мелоксикам, нимесулид, целекоксиб;  

в) хондроитина сульфат, глюкозамин;  

г) гидрокортизон,преднизолон.  

26. К селективным ингибиторам циклооксигеназы-2 относят:  

а) мелоксикам, нимесулид, целекоксиб;  

б) ибупрофен, диклофенак, вольтарен;  

в) гидрокортизон,преднизолон;  

г) хондроитина сульфат, глюкозамин. 

27. К неселективным ингибиторам циклооксигеназы относят:  

а) хондроитина сульфат, глюкозамин;  

б) гидрокортизон,преднизолон;  

в) мелоксикам, нимесулид, целекоксиб;  

г) ибупрофен, диклофенак, вольтарен.  

28. Узелки Гебердена образуются:  

а) в коленных суставах;  

б) в дистальных межфаланговых суставах кистей;  

в) в проксимальных межфаланговых суставах кистей;  

г) в лучезапястных суставах.  

29. Узелки Бушара образуются:  

а) в тазобедренных суставах;  

б) в дистальных межфаланговых суставах кистей;  

в) в проксимальных межфаланговых суставах кистей;  

г) в лучезапястных суставах.  

30. Для синдрома «блокады» сустава при остеоартрозе характерны:  

а) гиперемия и отек сустава;  

б) острая боль, усиливающаяся при движении;  

в) образование остеофитов;  

г) наличие «суставной мыши».  

31. Основные клинические симптомы остеоартроза:  

а) боль в пораженных суставах «механического типа»;  

б) длительная утренняя скованность;  

в) медленно развивающаяся деформация суставов;  

г) хруст и крепитация при движениях.  

32. Коксартроз - это:  

а) дегенеративно-дистрофическое поражение коленного сустава;  
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б) дегенеративно-дистрофическое поражение тазобедренного сустава;  

в) дегенеративно-дистрофическое поражение лучезапястного сустава;  

г) дегенеративно-дистрофическое поражение локтевого сустава.  

33. Гонартроз - это:  

а) дегенеративно-дистрофическое поражение коленного сустава;  

б) дегенеративно-дистрофическое поражение тазобедренного сустава;  

в) дегенеративно-дистрофическое поражение лучезапястного сустава;  

г) дегенеративно-дистрофическое поражение локтевого сустава.  

34. «Суставная мышь» - это:  

а) хрящевой детрит, при движении смываемый синовиальной жидкостью;  

б) кусочки некротизированного хряща;  

в) фиброзные склеротические изменения;  

г) грануляционная ткань.  

35. Для реактивного синовита при остеоартрозе характерны:  

а) гиперемия, отечность сустава;  

б) утренние боли;  

в) скованность в суставе;  

г) синдром «блокады сустава».  

36. При старении в мышцах происходит:  

а) повышение сократительной способности;  

б) уменьшение числа функционирующих капилляров;  

в) развитие атрофии и дряблости;  

г) увеличение жировых включений и липофусцина.  

37. При рентгенологическом исследовании при остеоартрозе выявляют:  

а) расплавление костей;  

б) сужение суставной щели;  

в) остеофиты;  

г) подхрящевое уплотнение костной ткани.  

38. Для остеоартроза характерны:  

а) развитие анкилозов в пораженных суставах;  

б) деформация суставов;  

в) болезненность и уменьшение объема движений в суставах;  

г) атрофия мышц.  

39. При развитии гастропатии в результате приема НПВС следует:  

а) по возможности прекратить прием НПВС;  

б) заменить НПВС на селективный ингибитор циклооксигеназы-2;  

в) провести лечение развившегося осложнения омепразолом;  

г) провести лечение развившегося осложнения антацидами.  

40. При длительном лечении неселективными НПВС возможно:  

а) формирование «молчащих» язв желудка;  

б) желудочно-кишечное кровотечение;  

в) развитие нефропатии;  

г) улучшение функции почек. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Освоение обучающимся дисциплины «Основы патологии» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
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Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины, доступной в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.  

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:  

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;  

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

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

 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:  

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

 

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 
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Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.  

 

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

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
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над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

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

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
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Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  
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Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

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

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

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

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

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

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

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.  

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.  

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

 

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 
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При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.  

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

 

Презентация  

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

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  
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˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

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

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.  



52  

«Удовлетворительно»: 

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

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;  

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.  

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.  
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Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебной дисциплины завершается экзаменом. Подготовка к экзамену 

способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе 

обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, 

студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что он освоил в процессе 

обучения по дисциплине. 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине, отметить для себя трудные 

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

основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 

подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной 

сессии для систематизации знаний. 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине  

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины реализуется в формате балльно-

рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине 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 в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося  

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины формируется текущий рейтинг обучающегося. 
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Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:  

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

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

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска, обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 
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программам высшего образования – программ специалитета в Российском государственном 

социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.  

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам - программам среднего профессионального образования, 

программ бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

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

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

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по модулю 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

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

разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
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обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

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

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

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

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. При подготовке обучающегося к 

лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, осознать 

необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание записей 

предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; ознакомление 

с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор литературы). 

Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, главными в которой 

являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов устной речи, 

когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого 

приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией  

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к 

лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все 

свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать некоторые 

сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные 

уточнения и дополнения. 
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Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи 

Тема 1.1. Инфекции, связанные с 

оказанием медицинской помощи 

(ИСМП). 

1. Актуальность внутрибольничной инфекции в 

современных условиях 

2. Инфекционный процесс, звенья инфекционного 

процесса 

3. Этиология ВБИ 

4. Механизмы, пути передачи инфекционного 

агента 

5. Структура восприимчивости организма к 

инфекции 

6. Факторы, способствующие распространению 

инфекции 

7. Группы риска развития внутрибольничной 

инфекции 

Тема 1.2. Инфекционный контроль и 

профилактика ИСМП. 

1. Универсальные меры предосторожности (УМП) 

в профилактике ВБИ.  

2. Правила пользования индивидуальной защитной 

одеждой. 

3. Классификация медицинских отходов. 

4. Организация работы с медицинскими отходами. 

Тема 1.3. Профилактика ИСМП у 

медицинского персонала. 

1. Как происходит заражение 

2. Классификация и источники ИСМП 

3. Факторы риска развития ИСМП 

4. Профилактика ИСМП 

5. Обучение медперсонала профилактике ИСМП 

Тема 1.4. Дезинфекция. 1. Понятие «дезинфекция». 

2. Виды дезинфекции. 

3. Методы дезинфекции. 

4. Классификация современных дезинфицирующих 

средств. 

5. Характеристика основных средств дезинфекции. 

6. Меры предосторожности при работе с 

дезинфицирующими средствами и первая помощь 

при отравлении. 

7. Контроль качества дезинфекции, 

диагностические пробы. 

8. Общие требования к содержанию помещений 

стационара. 

9. Санитарно-гигиеническая уборка пищеблока и 

буфетных в отделениях стационара. 

10. Бельевой режим стационара. 

11. Профилактика профессионального заражения в 

процедурном кабинете. 

Тема 1.5. Организация профилактики 

ИСМП в медицинской организации. 

1. План профилактики ИСМП 

2. Контроль профилактики ИСМП в медицинских 

https://dpoaps.ru/blog/profilaktika-ismp-v-medicinskoj-organizacii/#kak-proishodit-zarazhenie
https://dpoaps.ru/blog/profilaktika-ismp-v-medicinskoj-organizacii/#klassifikaciya-i-istochniki-ismp
https://dpoaps.ru/blog/profilaktika-ismp-v-medicinskoj-organizacii/#faktory-riska-razvitiya-ismp
https://dpoaps.ru/blog/profilaktika-ismp-v-medicinskoj-organizacii/#profilaktika-ismp
https://dpoaps.ru/blog/profilaktika-ismp-v-medicinskoj-organizacii/#obuchenie-medpersonala-profilaktike-ismp
https://dpoaps.ru/blog/profilaktika-ismp-v-medicinskoj-organizacii/#plan-profilaktiki-ismp
https://dpoaps.ru/blog/profilaktika-ismp-v-medicinskoj-organizacii/#kontrol-profilaktiki-ismp-v-medicinskih-uchrezhdeniyah
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учреждениях 

3. Мониторинг возбудителей ИСМП 

4. Способы повышения эффективности 

профилактики ИСМП 

Тема 1.6. Обращение с 

медицинскими отходами в 

медицинских организациях. 

1. Определение понятия «Медицинские отходы».  

2. Классификация медицинских отходов.  

3. Требования к сбору медицинских отходов.  

4. Требования к организации системы обращения с 

медицинскими отходами.  

5. Требования к условиям временного хранения 

(накопления) медицинских отходов. 

6. Основные способы обработки медицинских 

отходов 

Тема 1.7. Предстерилизационная 

очистка и стерилизация изделий 

медицинского назначения. 

1. Особенности проведения предстерилизационной 

очистки. 

2. Способы и этапы предстерилизационной очистки. 

3. Приготовление 0,5 % моющего раствора с 

порошком «Биолот». 

4. Приготовление 0,5 % моющего раствора с СМС и 

3% перекисью водорода. 

5. Способы контроля качества 

предстерилизационной очистки. 

6. Азопирамовая проба. 

7. Фенолфталеиновая проба. 

8. Воздушный метод стерилизации. 

9. Химический метод стерилизации. 

10. Методы контроля паровой и воздушной 

стерилизации. 

11. Устройство и функции ЦСО. 

12. Меры предосторожности при работе с острыми 

и режущими инструментами. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по модулю  

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

https://dpoaps.ru/blog/profilaktika-ismp-v-medicinskoj-organizacii/#monitoring-vozbuditeley-ismp
https://dpoaps.ru/blog/profilaktika-ismp-v-medicinskoj-organizacii/#sposoby-povysheniya-effektivnosti-profilaktiki-ismp
https://dpoaps.ru/blog/profilaktika-ismp-v-medicinskoj-organizacii/#sposoby-povysheniya-effektivnosti-profilaktiki-ismp
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- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и  других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
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воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 

догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 

извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

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

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

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции . 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

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

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 
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отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

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

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам 

(темам) дисциплины (модуля) 

 

Раздел ПМ 01. Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи 

Цель: сформировать знания о методах и средствах профилактики инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи, сформировать умения проводить мероприятия по 

профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. 

 

Тема 1.1. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП) 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие причины роста внутрибольничных инфекций существуют. 

2. Расскажите звенья эпидемиологического процесса. 

3. Какие пути передачи госпитальных инфекций существуют. 

4. Восприимчивость организма к возбудителям ВБИ . 

5. Какие факторы, способствующие развитию внутрибольничных инфекций, существуют. 

6. Определите группы риска развития ВБИ. 

 

Тема 1.2. Инфекционный контроль и профилактика ИСМП 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные меры профилактики внутрибольничной инфекции . 

2. Перечислите правила использования индивидуальной защитной одежды. 
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3. Классификация медицинских отходов. 

4. Какие правила организации работы с медицинскими отходами существуют. 

 

Тема 1.3. Профилактика ИСМП у медицинского персонала 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как происходит заражение. 

2. Перечислите классификацию ИСМП . 

3. Перечислите источники ИСМП. 

4. Перечислите факторы риска развития ИСМП. 

5. Перечислите методы профилактика ИСМП вы знаете. 

 

Тема 1.4. Дезинфекция 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение понятию «дезинфекция». 

2. Перечислите виды дезинфекции. 

3. Перечислите методы дезинфекции. 

4. Классификация современных дезинфицирующих средств.  

5. Дайте характеристику основных средств дезинфекции. 

6. Определите меры предосторожности при работе с дезинфицирующими средствами и 

первая помощь при отравлении. 

7. Охарактеризуйте методы контроля качества дезинфекции. 

8. Определите общие требования к содержанию помещений стационара.  

9. Каким образом проводится санитарно-гигиеническая уборка пищеблока и буфетных в 

отделениях стационара.  

10. Каким образом соблюдается бельевой режим стационара. 

11. Перечислите методы профилактики профессионального заражения в процедурном 

кабинете. 

 

Тема 1.5. Организация профилактики ИСМП в медицинской организации 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Расскажите план профилактики ИСМП. 

2. Каким образом осуществляется контроль профилактики ИСМП в медицинских 

учреждениях. 

3. Каким образом осуществляется мониторинг возбудителей ИСМП. 

4. Какие способы повышения эффективности профилактики ИСМП существуют. 

 

Тема 1.6. Обращение с медицинскими отходами в медицинских организациях  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение понятия «Медицинские отходы».  

2. Перечислите классификацию медицинских отходов.  

3. Какие требования к сбору медицинских отходов существуют. 

4. Какие требования к организации системы обращения с медицинскими отходами 

существуют. 

https://dpoaps.ru/blog/profilaktika-ismp-v-medicinskoj-organizacii/#kak-proishodit-zarazhenie
https://dpoaps.ru/blog/profilaktika-ismp-v-medicinskoj-organizacii/#klassifikaciya-i-istochniki-ismp
https://dpoaps.ru/blog/profilaktika-ismp-v-medicinskoj-organizacii/#faktory-riska-razvitiya-ismp
https://dpoaps.ru/blog/profilaktika-ismp-v-medicinskoj-organizacii/#profilaktika-ismp
https://dpoaps.ru/blog/profilaktika-ismp-v-medicinskoj-organizacii/#plan-profilaktiki-ismp
https://dpoaps.ru/blog/profilaktika-ismp-v-medicinskoj-organizacii/#kontrol-profilaktiki-ismp-v-medicinskih-uchrezhdeniyah
https://dpoaps.ru/blog/profilaktika-ismp-v-medicinskoj-organizacii/#kontrol-profilaktiki-ismp-v-medicinskih-uchrezhdeniyah
https://dpoaps.ru/blog/profilaktika-ismp-v-medicinskoj-organizacii/#monitoring-vozbuditeley-ismp
https://dpoaps.ru/blog/profilaktika-ismp-v-medicinskoj-organizacii/#sposoby-povysheniya-effektivnosti-profilaktiki-ismp
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5. Какие требования к условиям временного хранения (накопления) медицинских отходов 

существуют. 

6. Что вам известно о раздельной утилизации отходов?  

7. В чем состоит опасность неправильной утилизации отходов? 

8. Ваши действия, если разбился ртутный термометр?  

9. Каким образом мы рассматриваем пациента и его выделения?  

 

Тема 1.7. Предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского 

назначения  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите особенности проведения предстерилизационной очистки.  

2. Какие способы и этапы предстерилизационной очистки существуют. 

3. Расскажите особенности приготовление 0,5 % моющего раствора с порошком «Биолот». 

4. Расскажите особенности приготовление 0,5 % моющего раствора с СМС и 3% перекисью 

водорода. 

5. Какие способы контроля качества предстерилизационной очистки существуют. 

6. Каким образом осуществляется азопирамовая проба. 

7. Каким образом осуществляется Фенолфталеиновая проба. 

8. Каким образом осуществляется Воздушный метод стерилизации. 

9. Каким образом осуществляется Химический метод стерилизации.  

10. Какие методы контроля паровой и воздушной стерилизации существуют. 

11. Перечислите меры предосторожности при работе с острыми и режущими инструментами.  
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Освоение обучающимся по профессиональному модулю ПМ.01 «Проведение 

мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения ПМ.01 «Проведение мероприятий по профилактике 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы ПМ.01 «Проведение 

мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи», 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.  

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;  

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

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

 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
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вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.  

 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

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

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

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

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  
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Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

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

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

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

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

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

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

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

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

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.  

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.  
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«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

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

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.  

Критерии оценки теста:  

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
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При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

 

Презентация  

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

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

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

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.  

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

менее 2-х литературных источников). 

 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

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

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.  

«Удовлетворительно»: 

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

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;  

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;  

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;  

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.  
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«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации . 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

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

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

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

то, что он освоил в процессе обучения по ПМ.01 «Проведение мероприятий по профилактике 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи». 

Вначале следует просмотреть весь материал по ПМ.01 «Проведение мероприятий по 

профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи», отметить для себя 

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по ПМ.01 «Проведение мероприятий по профилактике 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи»  

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 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по ПМ.01 «Проведение мероприятий по 

профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по ПМ.01 

«Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи» в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки 

успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

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

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:  

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по ПМ.01 «Проведение мероприятий по профилактике 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» обучающимся должен быть 
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накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по ПМ.01 «Проведение 

мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи»  

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося  
Промежуточная аттестация по ПМ.01 «Проведение мероприятий по профилактике 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.  

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по ПМ.01 

«Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи» выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам - программам среднего профессионального образования, 

программ бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 
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В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок  

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

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

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

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по модулю 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

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

разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
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обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

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

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

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

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. При подготовке обучающегося к 

лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, осознать 

необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание записей 

предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; ознакомление 

с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор литературы). 

Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, главными в которой 

являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов устной речи, 

когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого 

приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к 

лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все 

свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать некоторые 

сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные 

уточнения и дополнения. 
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Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. Информационные технологии в работе медицинской сестры 

Тема 1.1. 

Правила и порядок оформления 

медицинской документации в 

медицинских организациях. 

1. Виды медицинской документации в 

медицинских организациях; понятия об 

унифицированных формах; архивация документов.  

2. Основы электронного документооборота. 

3. Оптическое распознавание документа. 

4. Электронная подпись. 

Тема 1.2. 

Правила работы в медицинских 

информационных системах и 

информационно – 

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

1. Понятия медицинских информационных систем 

(МИС) и медицинских автоматизированных 

информационных систем (МАИС). 

2. Цель, задачи, функции МИС. 

3. Классификация и структура МИС. 

4. Телекоммуникационные технологии в 

медицине. 

5. Медицинские приборно-компьютерные 

системы (МПКС) 

Тема 1.3 

Основы законодательства 

Российской Федерации о защите 

персональных данных пациентов и 

сведений, составляющих врачебную 

тайну. 

1. Врачебная тайна: этико-правовая оценка 

«медицинского селфи».  

2. Работа с нормативными документами. 

3. Врачебная тайна.  

4. Персональные данные.  

5. Работа с нормативными документами. 

Тема 1.4. 

Обеспечение внутреннего контроля 

качества и безопасности 

медицинской деятельности. 

1. Внутренний контроль качества и безопасность 

медицинской деятельности.  

2. Принцип организации. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по модулю 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
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проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  



8  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 

догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 

извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

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

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

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

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

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

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

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

осознанно он усвоил изученный материал.  
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- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

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

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Информационные технологии в работе медицинской сестры 

Цель: сформировать знания о правилах оформления медицинской документации в 

медицинских организациях, сформировать умение работать в медицинских 

информационных системах и информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

Тема 1.1. Правила и порядок оформления медицинской документации в 

медицинских организациях. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите виды медицинской документации в медицинских организациях. 

2. Раскройте понятия об унифицированных формах. 

3. Каким образом происходит архивация документов.  

4. Основы электронного документооборота. 

5. Оптическое распознавание документа. 

6. Электронная подпись. 

 

Тема 1.2. Правила работы в медицинских информационных системах и 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

Вопросы для самоподготовки: 



10  

1. Раскройте понятия медицинских информационных систем (МИС) и медицинских 

автоматизированных информационных систем (МАИС). 

2. Расскажите цель, задачи, функции МИС. 

3. Раскройте классификацию и структуру МИС. 

4. Телекоммуникационные технологии в медицине. 

5. Медицинские приборно-компьютерные системы (МПКС). 

 

 

Тема 1.3 Основы законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте понятие «Врачебная тайна». 

2. Дайте этико-правовуя оценку «медицинского селфи».  

3. Работа с нормативными документами. 

4. Врачебная тайна.  

5. Персональные данные.  

 

Тема 1.4 Обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Внутренний контроль качества и безопасность медицинской деятельности.  

2. Принцип организации внутреннего контроля качества. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Освоение обучающимся по профессиональному модулю ПМ.02 «Ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения ПМ.02 «Ведение медицинской документации, организация 

деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала» и достижения 

поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы ПМ.02 

«Ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала», доступной в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

 

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

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 
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знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
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Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

 

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

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

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

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

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
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тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 
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Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

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

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

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

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

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 
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качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

 

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  
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3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

 

Презентация  

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

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

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

2. Правильность оформления титульного слайда. 
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3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– 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; 
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 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
 

 

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

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

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

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

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

то, что он освоил в процессе обучения по ПМ.02 «Ведение медицинской документации, 

организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала». 

Вначале следует просмотреть весь материал по ПМ.02 «Ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала», отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы 

опорных сигналов. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по ПМ.02 «Ведение медицинской документации, организация 

деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала» 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по ПМ.02 «Ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала» складывается из результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по ПМ.02 «Ведение 

медицинской документации, организация деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала» в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки 

успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

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

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 
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 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по ПМ.02 «Ведение медицинской документации, 

организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала» 

обучающимся должен быть накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% 

от максимального значения текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по ПМ.02 «Ведение 

медицинской документации, организация деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала» в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки 

успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по ПМ.02 «Ведение медицинской документации, 

организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала» 
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проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам высшего образования – программ 

специалитета в Российском государственном социальном университете и Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования -  программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по ПМ.02 

«Ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала» выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам - программам среднего профессионального образования, 

программ бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

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

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

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по модулю 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

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

разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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



5  

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

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

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

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

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. При подготовке обучающегося к 

лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, осознать 

необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание записей 

предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; ознакомление 

с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор литературы). 

Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, главными в которой 

являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов устной речи, 

когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого 

приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к 

лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все 

свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать некоторые 

сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные 

уточнения и дополнения. 
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Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
Раздел ПМ 1. Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных 

заболеваний, формированию здорового образа жизни 
Тема 1.1. 

Государственная политика в области 

охраны и укрепления здоровья.  

Государственная политика в отношении здорового 

образа жизни и профилактики заболеваний. 

Профилактика. Виды профилактики, формы и уровни 

воздействия. 

Стратегии профилактики. 

Целевые программы по борьбе с наиболее 

распространенными факторами 

риска. 

Ключевые участники профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний и их роли. 

Роль средних медицинских работников в медицинской 

профилактике.  

Тема 1.2. 

Понятие о факторах риска здоровью. 

Факторы риска, определение,  классификация факторов 

риска. 

Детерминанты хронических неинфекционных  

заболеваний (социально-экономические факторы, 

этническая принадлежность, окружающая среда, 

факторы риска для здоровья, связанные с рабочим 

местом, психосоциальные факторы риска хронических 

неинфекционных заболеваний). 

Поведенческие факторы риска. 

Биологические факторы риска. 

Заболевания, обусловленные образом жизни человека. 

Эпидемиологический мониторинг факторов риска 

хронических неинфекционных заболеваний. 

Тема 1.3.  Факторы, способствующие 

сохранению здоровья 

 

Принципы здорового образа жизни, основы сохранения и 

укрепления здоровья. 

Объективный показатель состояния здоровья человека. 

Личная гигиена как одна из составляющих здорового 

образа жизни. Современные научно обоснованные 

рекомендации по вопросам личной гигиены. 

Физическая культура и здоровый образ жизни. 

Современные научно обоснованные рекомендации по 

вопросам планирования семьи. 

Рациональное питание. Современные научно 

обоснованные рекомендации по вопросам рационального 

питания. 

Закаливание. 

Медицинская активность. 

Тема 1.4.   Формы и методы работы по 

формированию здорового образа 

жизни 

Информационные технологии, организационные формы, 

методы и средства санитарного просвещения населения 

Правила проведения индивидуального и группового 

профилактического консультирования.  

Программы здорового образа жизни, в том числе 

программы, направленные на снижение веса, снижение 

потребления алкоголя и табака, предупреждение и 

борьбу с немедицинским потреблением наркотических 

средств и психотропных веществ. 
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Участие сестринского персонала в работе школы 

здоровья. 

Тема 1.5. Особенности профилактики 

в отдельные возрастные периоды 

 

Профилактические мероприятия для детей (охрана 

здоровья матерей и новорожденных, обеспечение 

рационального питания, профилактика инфекционных 

заболеваний,  обеспечение оптимальной физической 

среды). 

Профилактические мероприятия для подростков. 

Профилактические мероприятия для лиц среднего 

возраста. 

Профилактические мероприятия для лиц пожилого и 

старческого.  

Возраста. 

Тема 1.6. Организация и структура 

системы первичной медико-

санитарной помощи 

 

Правовые основы оказания первичной медицинской 

помощи в Российской Федерации.  Положение об 

организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи взрослому населению. 

Организация и структура учреждений здравоохранения, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь.  

Понятие о системе социального партнерства в 

профилактической деятельности. Основные принципы, 

формы. 

Организации сестринской службы учреждений 

здравоохранения, оказывающих ПМСП. 

Тема 1.7.  Медицинские осмотры  

 

Виды медицинских осмотров с учетом возраста, 

состояния здоровья, профессии в соответствии с 

нормативными правовыми актами. 

Правила и порядок проведения профилактического 

осмотра. 

Тема 1.8. Диспансеризация 

 

Порядок проведения диспансеризации населения. 

Порядок доврачебного осмотра и обследования 

населения по скрининг-программе диспансеризации. 

Составление списков граждан и плана проведения 

диспансеризации населения с учетом возрастной 

категории и проводимых обследований. 

Мероприятия скрининга и методы исследований, 

направленных на раннее выявление онкологических 

заболеваний.  

Диагностические критерии факторов риска и других 

патологических состояний и заболеваний, повышающих 

вероятность развития хронических неинфекционных 

заболеваний. 

Группы состояния здоровья. 

Оценка качества и эффективности диспансеризации 
Тема 1.9. Диспансерное наблюдение 

пациентов с хроническими 

заболеваниями 

 

Диспансерное наблюдение пациентов с хроническими 

заболеваниями с учетом возраста, состояния здоровья, 

профессии в соответствии с нормативными правовыми 

актами. 

Критерии эффективности диспансерного наблюдения. 

Тема 1.10. Профилактика 

неинфекционных заболеваний 

 

Профилактика изменений веса. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Профилактика сахарного диабета и его осложнений. 

Профилактика хронических болезней органов дыхания и 

их осложнений. 
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Профилактика онкологических заболеваний и их 

осложнений. 

Хронические болезни почек и их профилактика. 

Нарушения сна и нарушения дыхания во сне и их 

профилактика. 

Остеопороз и его профилактика. 

Тема 1.11. Профилактика 

инфекционных заболеваний 

 

Меры профилактики инфекционных заболеваний.  

Санитарно-эпидемиологическая обстановка 

прикрепленного участка, зависимость распространения 

инфекционных болезней от природных факторов, 

факторов окружающей среды, в том числе социальных. 

Порядок проведения санитарно-противоэпидемических 

мероприятий в случае возникновения очага инфекции, в 

том числе карантинных мероприятий при выявлении 

особо опасных (карантинных) инфекционных 

заболеваний. 

Государственные санитарно-эпидемиологические 

правила и гигиенические нормативы, профилактические 

и противоэпидемические мероприятия при выявлении 

инфекционного заболевания. 

Тема 1.12. Вакцинация населения 

 

Основополагающие принципы вакцинации. Права 

пациентов при проведении иммунопрофилактики.  

Порядок и правила проведения вакцинации в 

соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок. 

Течение вакцинального процесса, возможные реакции и 

осложнения, в поствакцинальном периоде, сроки их 

возникновения, меры профилактики.  

Требования к медицинским работникам, 

осуществляющим иммунопрофилактику.  

Тема 1.13.  Принципы организации 

прививочной работы. 

Виды вакцинных препаратов.  

Понятие об организации «холодовой цепи».  

Организация работы прививочного кабинета 

поликлиники. 

Порядок получения, учета и списания, условия хранения 

медицинских иммунобиологических препаратов в 

соответствии с инструкциями и нормативными 

документами. 

Тема 1.14.  Методика использования 

отдельных видов вакцин. 

Вакцинация для профилактики вирусного гепатита В. 

Вакцинация для профилактики туберкулеза.  

Вакцинация для профилактики полиомиелита.  

Вакцинация для профилактики дифтерии, столбняка, 

коклюша.  

Вакцинация для профилактики эпидемического 

паротита.  

Вакцинация для профилактики кори.  

Вакцинация для профилактики краснухи.  

Вакцинация по эпидемическим показаниям. 

Раздел ПМ 2. Медико-социальная работа в здравоохранении 
Тема 2.1.   Социально- медицинская 

работа как вид профессиональной 

деятельности. 

Социально-медицинская работа как одно из важнейших 

направлений в деятельности социальных учреждений и в 

практическом здравоохранении.  

Цель, объект, функции социально-медицинской работы. 

Медико-ориентированные функции. 
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Тема 2.2.  Направления деятельности 

органов социально- 

медицинской защиты. 

Социально-медицинская работа профилактической  

направленности. 

Социально-медицинская работ патогенетической  

направленности. 

Тема 2.3. Базовая модель социально-

медицинской работы. 

Права отдельных категорий граждан 

в области охраны здоровья. 

Базовая модель медико-социальной работы с клиентами 

группы повышенного риска. 

Базовая модель медико-социальной работы с членами 

семей, а также ближайшим окружением клиентов 

повышенного риска.  

Базовая модель медико-социальной работы с длительно, 

часто и тяжело болеющими клиентами.  

Базовая модель медико-социальной работы 

с группой больных с выраженными социальными 

проблемами.  

Базовая модель медико-социальной работы с 

инвалидами. 

Права отдельных категорий граждан в области охраны 

здоровья. 

Тема 2.4. Медико-социальная 

экспертиза и реабилитация 
Медико-социальная экспертиза. Понятие о стойкой 

нетрудоспособности, способах ее оценки. Виды бюро 

медико-социальной экспертизы, их состав, 

функциональные обязанности. Специализированные 

(главные) бюро МСЭ: психиатрические, 

офтальмологические, фтизиатрические, онкологические, 

их задачи. Правила направления на МСЭ, документация. 

Классификация основных функций организма и 

основных категорий жизнедеятельности, используемых 

при осуществлении МСЭ. Виды и степени ограничения 

жизнедеятельности, их клиническую интерпретацию. 

Причины инвалидности.  Группы инвалидности. 

Критерии определения групп инвалидности, их 

клиническую интерпретацию, сроки 

переосвидетельствования. 

Медико-социальная реабилитация. Виды реабилитации и 

порядок разработки индивидуальных программ 

реабилитации инвалидов. 

Тема 2.5.  Технологии социально-

медицинской работы 

 

Содержание и методика социально-медицинской работы 

в учреждениях здравоохранения (амбулаторного и 

стационарного типа). 

Социально-медицинская работа в планировании семьи, в 

сфере охраны материнства и детства. 

Социально-медицинская работа в психиатрии. 

Социально-медицинская работа с  лицами, страдающими 

зависимостью от психоактивных веществ. 

Социально-медицинская работа с инфекционными 

больными. 

Социально-медицинская работа в онкологии. 

Социальная работа в системе паллиативной медицинской 

помощи. 

Раздел ПМ 3. Физическая культура  для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
Тема 3.1.   Адаптивная физическая 

культура: цель, содержание, 

место в системе знаний о 

человеке. 

Понятия «культура», «физическая культура», 

«адаптивная физическая культура». 

Цель, содержание, сущность, задачи и опорные 

концепции методологии адаптивной физической 
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 культуры. 

Целостность организма. Единство структуры и функции. 

Реактивность организма. Причинно-следственная связь. 

Адаптация организма. Компенсация организма.  

Движение, как основа жизнедеятельности. Двигательная 

активность для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья.  

Тема 3.2. Характеристика видов 

адаптивной физической культуры. 
Характеристика видов адаптивной физической культуры.  

Адаптивное физическое воспитание: понятие, цель и 

задачи. 

Адаптивный спорт: понятие, цель, направления 

деятельности, крупные соревнования для инвалидов. 

Адаптивная двигательная рекреация: 

понятие, классификация рекреации по месту 

применения.  

Адаптивная физическая реабилитация: понятие, цель и 

задачи. 

Креативные и экстремальные виды двигательной 

активности в адаптивной физической культуре: понятие, 

цель и задачи. 

Тема 3.3. Функции и принципы 

адаптивной физической культуры. 

 

Функции адаптивной физической культуры.  

Педагогические функции адаптивной физической 

культуры.  

Социальные функции адаптивной физической культуры. 

Социальные принципы адаптивной физической 

культуры.  

Общеметодические принципы адаптивной физической 

культуры. Специально-методические принципы 

адаптивной физической культуры.  

Адаптивная физическая культура в социальной 

интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

Тема 3.4. Средства и формы 

организации адаптивной физической 

культуры. 

Организация адаптивного физического воспитания в 

системе специального 

образования.  

Организация адаптивного физического воспитания в 

системе массового образования.  

Адаптивное физическое воспитание в дошкольных 

образовательных учреждениях.  

Адаптивное физическое воспитание в 

общеобразовательных учреждениях.  

Адаптивное физическое воспитание в высших учебных 

заведениях.  

Средства адаптивной физической культуры. Формы 

организации занятий по адаптивной физической 

культуре. 

Тема 3.5. Физкультурно-спортивное 

движение инвалидов в нашей стране и 

зарубежных странах. 

Три этапа физкультурно-спортивного движения 

инвалидов в нашей стране и за рубежом. 

Организация адаптивного спорта в России. Организация 

и управление физкультурно-спортивным движением 

инвалидов. 

История адаптивного спорта лиц с 

поражением слуха.  

История адаптивного физического воспитания и 

адаптивного спорта лиц с поражением зрения.  
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История развития международной  

специальной олимпиады.  

Паралимпийское движение в мировой практике. 

Тема 3.6.  Специфика методов 

обучения двигательным действиям 

детей и подростков с 

нарушением зрения, слуха, 

интеллекта и ОДА. 

Перечень типов и видов государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждений.  

Характеристика психических нарушений и содержание 

подвижных игр детей с 

умственной отсталостью. Системы классификаций 

нарушений физического развития и двигательных 

способностей учащихся специальных школ 8 вида. 

Специфика методов обучения двигательным действиям 

детей с нарушением зрения. Принципы коррекции 

вторичных отклонений у слепых и слабовидящих детей. 

Специфика методов обучения двигательным действиям 

детей с диагнозом «Детский церебральный паралич». 

Организация и проведение занятий по физической 

культуре для глухих и слабослышащих детей. 

Тема 3.7.  Развитие физических 

качеств в адаптивной физической 

культуре.   

 

Развитие физических качеств в адаптивной физической 

культуре. 

Развитие координационных способностей и двигательно-

координационных качеств у школьников с нарушениями 

речи, слуха, зрения, интеллекта и опорно-двигательного 

аппарата. 

Тема 3.8.  Классификация и 

направленность подвижных игр в 

адаптивной физической 

культуре. 

Биологические, психологические и педагогические 

аспекты игры.  

Подготовка, организация и нагрузка в подвижных играх. 

Содержание подвижных игр по степени 

адаптации к отдельным нозологическим группам: 

- подвижные игры для слепых и слабовидящих; 

- подвижные игры для глухих и слабослышащих; 

- подвижные игры для умственно отсталых детей; 

- подвижные игры для детей с нарушениями речи; 

- подвижные игры для детей с нарушением ОДА 

(ампутантов); 

- подвижные игры для детей с ДЦП. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по модулю 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 
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Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 
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форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 

догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 

извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 



14  

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Раздел ПМ 1. Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и 

инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни 

Цель: сформировать знания о методах и средствах профилактики неинфекционных и 

инфекционных заболеваний в разные возрастные периоды, сформировать умение владеть 

технологиями профилактики заболеваний. 

 

Тема 1.4.   Формы и методы работы по формированию здорового образа жизни. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите информационные технологии, организационные формы, методы и средства 

санитарного просвещения населения. 

2. Перечислите факторы риска для здоровья. 

3. Расскажите о правилах проведения индивидуального и группового профилактического 

консультирования. 

4. Перечислите современные научно-обоснованные рекомендации по вопросам:  

 личной гигиены,  

 рационального питания,  

 здорового образа жизни, 

 влияния избыточной массы тела на здоровье человека, 
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 потребления алкоголя и табака, 

 немедицинским потреблением наркотических и психотропных средств. 

5. Каким должно быть участие медицинской сестры в работе школы здоровья. 

6. Расскажите о программе здорового образа жизни, в том числе программы, направленные на 

снижение веса, снижение потребления алкоголя и табака, предупреждение и борьбу с 

немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ. 

7. Расскажите о методах профилактики заболеваний, связанных с образом жизни. Коррекция 

факторов риска хронических неинфекционных заболеваний. 

 

Тема 1.5. Особенности профилактики в отдельные возрастные периоды 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Цели, задачи, методы формирования и реализации программ здорового образа жизни среди 

детей и подростков. 

2. Продолжительность грудного возраста. 

3. АФО ребенка грудного возраста. 

4. Характерная патология грудного возраста. 

5.  Закономерности нервно-психического развития детей грудного возраста. 

6. Сущность понятия «физическое развитие» детей. 

7. Показатели физического развития детей (обязательные и дополнительные). 

8. Факторы, влияющие на физическое развитие детей. 

9. Динамика нарастания основных антропометрических показателей (массы тела, роста, 

окружностей головы и груди) в различные возрастные периоды. 

10. Кратность и методика проведения оценки физического развития. 

11. Формулы расчёта массы, роста, окружности головы, окружности груди. 

12. Режим и воспитание детей 1 года жизни. 

13. Перечислите универсальные потребности ребенка и способы их удовлетворения в 

зависимости от возраста. 

14. Перечислите факторы, оказывающие воздействие на возникновение, рост и развитие 

заболеваний у детей. 

15. Расскажите основы формирования здоровья у детей первого года жизни. 

16. Какие методы применяются для планирования семьи. 

17. Профилактические мероприятия для подростков, цели, задачи, методы. 

18. Профилактические мероприятия для лиц среднего возраста цели, задачи, методы. 

19. Составьте рекомендации по адекватному рациональному и диетическому питанию,  

20. Составьте рекомендации по адекватной двигательной активности лиц зрелого возраста, в 

том числе в климактерический период. 

21. Раскройте содержание консультативной помощи по вопросам укрепления 

репродуктивного здоровья.  

22. Составьте рекомендации по здоровому образу жизни (гигиена половой жизни). 

23. Профилактические мероприятия для лиц пожилого и старческого возраста цели, задачи, 

методы. 

24. Раскройте понятий «геронтология», «старость», «старение».  

25. Перечислите основные гипотезы старения. 

26. Расскажите анатомо-физиологические и психологические особенности лиц пожилого и 

старческого возраста. 

27. Перечислите проблемы, возникающие при старении, в том числе связанные с изменением 

возможности удовлетворять универсальные потребности, способы их решения. 

28. Перечислите способы сохранения здоровья в пожилом и старческом возрасте. 
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Тема 1.9. Диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите диагностические критерии факторов риска и других патологических 

состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных 

заболеваний. 

2. Физическое развитие и функциональное состояние организма, его оценка. 

3. Перечислите методы профилактики неинфекционных заболеваний, факторы риска развития 

хронических неинфекционных заболеваний, их диагностические критерии 

4. Расскажите про виды медицинских осмотров с учетом возраста, состояния здоровья, 

профессии в соответствии с нормативными правовыми актами 

5. Раскройте правила и порядок проведения профилактических осмотров. 

6. Раскройте цели и задачи диспансеризации населения 

7. Порядок проведения диспансеризации населения 

8. Порядок проведения диспансерного наблюдения за различными категориями граждан. 

9. Особенности диспансерного наблюдения за различными категориями пациентов: 

инвалидами, детским контингентом, лицами пожилого и старческого возраста.  
 

Тема 1.10. Профилактика неинфекционных заболеваний 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Технологии профилактики остеопороза. 

2. Технологии профилактики изменений веса. 

3. Технологии профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 

4. Технологии профилактики сахарного диабета и его осложнений. 

5. Технологии профилактики хронических болезней органов дыхания и их осложнений. 

6. Технологии профилактики онкологических заболеваний и их осложнений. 

7. Технологии профилактики болезней почек. 

8. Технологии профилактики нарушения сна и нарушения дыхания во сне. 

 

Тема 1.13.  Принципы организации прививочной работы. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Санитарно-эпидемиологическая обстановка прикрепленного участка, зависимость 

распространения инфекционных болезней от природных факторов, факторов окружающей 

среды, в том числе социальных. 

2. Меры профилактики инфекционных заболеваний в системе первичной медико-санитарной 

помощи. 

3. Порядок проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в случае 

возникновения очага инфекции, в том числе карантинных мероприятий при выявлении особо 

опасных (карантинных) инфекционных заболеваний. 

4. Особенности современной вакцинопрофилактики. Виды вакцин. Методы вакцинации 

5. Порядок и правила проведения вакцинации в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок 

6. Течение вакцинального процесса, возможные реакции и осложнения, меры профилактики 

 

Тема 1.14.  Методика использования отдельных видов вакцин. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методика вакцинации для профилактики вирусного гепатита В 

2. Методика вакцинации для профилактики туберкулеза. 

3. Методика вакцинации для профилактики полиомиелита. 

4. Методика вакцинации для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша.  
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5. Методика вакцинации для профилактики эпидемического паротита.  

6. Методика вакцинации для профилактики кори.  

7. Методика вакцинации для профилактики краснухи. 

8. Методика вакцинации по эпидемическим показаниям. 

 

Раздел ПМ 2. Медико-социальная работа в здравоохранении. 

Цель: сформировать знания о технологиях социально-медицинской работы, сформировать 

умение участвовать в организации медико-социальной помощи населению. 

 

Тема 2.1.   Социально- медицинская работа как вид профессиональной деятельности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Цель, объект, функции социально-медицинской работы. 

2. Содержание и методика социально-медицинской работы.  

3. Проведите сравнительный анализ деятельности учреждений здравоохранения и социальных 

учреждений в системе здравоохранения своего района. 

4. Проведите анализ состояния здоровья различных групп населения с использованием 

официальных статистических данных и сделайте выводы. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Цели, задачи и составляющие медико-социальной работы профилактической 

направленности. 

2. Цели, задачи и составляющие медико-социальной работы патогенетической 

направленности. 

 

Права отдельных категорий 

граждан в области охраны здоровья. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Базовая модель медико-социальной работы с клиентами группы повышенного риска. 

2. Базовая модель медико-социальной работы с членами семей, а также ближайшим 

окружением клиентов повышенного риска.  

3. Базовая модель медико-социальной работы с длительно, часто и тяжело болеющими 

клиентами.  

4. Базовая модель медико-социальной работы с группой больных с выраженными 

социальными проблемами.  

5. Базовая модель медико-социальной работы с инвалидами. 

6. Права отдельных категорий граждан в области охраны здоровья. 
 

Тема 2.4. Медико-социальная экспертиза и реабилитация. 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Понятие о стойкой нетрудоспособности, способах ее оценки.  

2. Виды бюро медико-социальной экспертизы, их состав, функциональные обязанности.  

3. Специализированные (главные) бюро МСЭ: психиатрические, офтальмологические, 

фтизиатрические, онкологические, их задачи.  

4. Правила направления на МСЭ, документация.  

5. Классификация основных функций организма и основных категорий жизнедеятельности, 

используемых при осуществлении МСЭ.  

6. Виды и степени ограничения жизнедеятельности, их клиническую интерпретацию.  

Тема 2.2. Направления деятельности органов социально-медицинской защиты. 

Тема 2.3. Базовая модель социально-медицинской работы. 
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7. Причины инвалидности.   

8. Группы инвалидности.  

9. Критерии определения групп инвалидности, их клиническую интерпретацию, сроки 

переосвидетельствования.  

10. Медико-социальная реабилитация.  

11. Виды реабилитации и порядок разработки индивидуальных программ реабилитации 

инвалидов. 

12. Составьте примерную индивидуальную программу реабилитации для людей разных 

возрастных категорий, имеющих наркозависимость, заболевания сердечно-сосудистой, 

опорно-двигательной системы, с нарушениями слуха, зрения, имеющими психические 

заболевания, больные ВИЧ, туберкулезом (на выбор).  
 

Тема 2.5. Технологии социально-медицинской работы. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Содержание и технологии медико-социальной работы с группами риска развития 

заболеваний в медицинских организациях амбулаторного типа. 

2. Содержание и технологии медико-социальной работы с длительно и часто болеющими 

лицами в медицинских организациях амбулаторного типа. 

3. Содержание и технологии медико-социальной работы с инвалидами в медицинских 

организациях амбулаторного типа. 

4. Содержание и технологии медико-социальной работы с пациентами  в медицинских 

организациях стационарного  типа.  Содержание и технологии медико-социальной работы с 

семьей ребенка в медицинских организациях стационарного  типа. 

5. Содержание и технологии медико-социальной работы с пациентами в санаторно-курортных 

медицинских организациях. 
 

Раздел ПМ 3. Физическая культура  для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

Цель: сформировать знания о целях, задача, направлениях деятельности АФК, сформировать 

умение участвовать в проведении занятий АФК. 

 

Тема 3.1.   Адаптивная физическая культура: цель, содержание, место в системе знаний о 

человеке. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Адаптивная физическая культура: цель, задачи, понятия, направления деятельности. 

2. Записать в тетрадь основные термины адаптивной физической культуры. 

3. Подготовьте на сообщение на одну из тем: 

 История становления и развития адаптивной физической культуры в России. 

 Место адаптивной физической культуры в реабилитации и социальной интеграции лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов. 

 История становления и развития адаптивной физической культуры в мире. 

 Физическое упражнение как основное средство адаптивной физической культуры. 

 Естественно-средовые и гигиенические факторы в адаптивной физической культуре. 

4. Обосновать учет возрастных особенностей при организации занятий АФК. 

5. Исследовать принципы профилактической направленности, адекватности, оптимальности и 

вариативности в работе с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья и (или) 

инвалидность. 
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Тема 3.2.   Характеристика видов адаптивной физической культуры. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Охарактеризуйте виды адаптивной физической культуры. 

2. Дайте понятие, назовите цель и задачи адаптивного физического воспитания. 

3. Адаптивный спорт: понятие, цель, направления деятельности, крупные соревнования для 

инвалидов. 

4. Адаптивная двигательная рекреация: понятие, классификация рекреации по месту 

применения. 

5. Адаптивная физическая реабилитация: понятие, цель и задачи. 

6. Подготовка рефератов по темам: 

 Социально-биологические основы физической культуры. 

 Характеристика изменений, происходящих в организме человека под воздействием 

выполнения Эффекты физических упражнений физических упражнений. 

 Система реабилитации и социальной интеграции лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья и инвалидов. 

 Средства и формы адаптивной двигательной рекреации, культивируемые в РФ. 

 Международное физкультурно-спортивное движение инвалидов. 

 Специфика методов обучения двигательным действиям детей и подростков с 

нарушением зрения. 

 Специфика методов обучения двигательным действиям детей и подростков с 

нарушением слуха. 

 Специфика методов обучения двигательным действиям детей и подростков с 

нарушением интеллекта и ОДА. 
 

 

Тема 3.3.   Функции и принципы адаптивной физической культуры. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскрыть группу педагогических функций, характеризующих процесс применения 

физических упражнений для лиц с отклонениями в состоянии. 

2. здоровья в основных видах адаптивной физической культуры. 

3. Охарактеризовать важнейшие педагогические функции АФК. 

4. Охарактеризовать важнейшие социальные функции АФК. 

5. Исследовать группу социальных функций адаптивной физической культуры, 

характеризующих ее влияние на другие социальные явления и процессы окружающей жизни, 

ее взаимоотношения с другими социальными институтами и феноменами. 

6. Дать характеристику важнейших социальных функций: социализирующей, 

коммуникативной, интегративной, эстетической, престижной и др. 

 

 

Тема 3.4.   Средства и формы организации адаптивной физической культуры. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскрыть средства, формы. методы АФК. 

2. Охарактеризовать социальные методы АФК. 

3. Охарактеризовать методы обучения двигательным действиям в АФК. 

4. Изучить методы развития физических качеств и способностей (равномерный, переменный, 

повторный, интервальный, игровой, соревновательный, круговой). 

5. Комплексное применение методов адаптивной физической культуры. 
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Тема 3.5. Физкультурно-спортивное движение инвалидов в нашей стране и зарубежных 

странах. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Охарактеризовать аксиологические концепции отношения общества к лицам с 

отклонениями в состоянии здоровья и инвалидам. 

2. Раскрыть виды спорта, по которым проводятся российские и международные соревнования. 

3. Раскрыть виды спорта, входящие в список Зимних Паралимпмйских игр. 

4. Раскрыть виды спорта, входящие в список Летних Паралимпмйских игр. 

5. Изучить историю Зимних Паралимпмйских игр. 

6. Изучить историю Летних Паралимпмйских игр. 

7. Раскрыть основной социальный закон функционирования и развития физической культуры 

(в том числе адаптивной). 

8. Раскрыть принципы, вытекающие из данного закона, - прикладность, всесторонность и 

оздоровительная направленность. 

9. Обосновать дополнительные принципы, вытекающие из данного закона для адаптивной 

физической культуры, социализирующе-реабилитационный характер, коррекционная, 

компенсаторная, профилактическая направленность. 

10. Учреждения адаптивной физической культуры и спорта (детско-юношеские спортивные 

школы инвалидов) - основная государственная структура, организующая занятия адаптивным 

спортом. 

11. Врачебно-физкультурные диспансеры и их взаимодействие с учреждениями адаптивной 

физической культуры и спорта. Организация процедуры спортивно-медицинской 

классификации инвалидов различных нозологических групп. 

12. Организация адаптивного спорта в мировом сообществе. 

13. Параолимпийское, Специальное Олимпийское и Олимпийское движение глухих - три 

основных направления развития адаптивного спорта. 

14. Общественные организации, занимающиеся управлением адаптивным спортом в России и 

за рубежом, в рамках выделенных основных направлений (Международный и Национальный 

Параолимшйские комитеты, «Спешиал Олимпикс Интернэшнл» и Специальная Олимпиада 

России и др.). 

 

 

нарушением зрения, слуха, интеллекта и ОДА. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскрыть основные закономерности развития физических способностей у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

2. Охарактеризовать педагогические принципы развития физических способностей у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

3. Раскрыть основные методы развития физических качеств у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

4. Развитие и совершенствование силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости у инвалидов и лиц с 

нарушениями в развитии сенсорных систем, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, 

речи, других органов и систем. 

5. Приоритетная роль игрового метода в коррекции двигательных нарушений. 

 

 

 

Тема 3.6.   Специфика методов обучения двигательным действиям детей и подростков с 
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Тема 3.7.   Развитие физических качеств в адаптивной физической культуре. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Охарактеризуйте основные закономерности развития физических качеств и способностей. 

2. Принципы развития физических способностей. 

3. Развитие силовых способностей. Факторы, от которых зависит проявление силовых 

способностей. 

4. Средства и методы силовой подготовки. 

5. Развитие скоростных способностей. Факторы, влияющие на проявление скоростных 

способностей. 

6. Средства и методы развития скоростных способностей. 

7. Развитие выносливости. Факторы, влияющие на проявление выносливости. Критерии 

выносливости. 

8. Развитие гибкости. Факторы, влияющие на проявление гибкости. Общие закономерности, 

учитывающиеся при управлении развитием гибкости. 

9. Развитие координационных способностей. Факторы, влияющие на проявление 

координационных способностей.  

 

культуре. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Охарактеризуйте биологические, психологические и педагогические аспекты игры. 

2. Подготовка, организация и нагрузка в подвижных играх. 

3. Подберите подвижные игры:: 

 подвижные игры для детей с ДЦП. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Освоение обучающимся по профессиональному модулю ПМ.03 «Проведение 

мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний, формированию 

здорового образа жизни» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения ПМ.03 «Проведение мероприятий по профилактике 

неинфекционных и инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни» и 

достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей 

программы ПМ.03 «Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и 

инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни», доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Тема 3.8.   Классификация и направленность подвижных игр в адаптивной физической 

 подвижные игры для слепых и слабовидящих; 

  подвижные игры для глухих и слабослышащих; 

  подвижные игры для умственно отсталых детей; 

  подвижные игры для детей с нарушениями речи; 

  подвижные игры для детей с нарушением ОДА (ампутантов); 
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
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Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 
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преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  
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Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; 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 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

 

 

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 
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теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – посередине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
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негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  
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3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
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 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
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Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 

задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует 

то, что он освоил в процессе обучения по ПМ.03 «Проведение мероприятий по профилактике 

неинфекционных и инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни». 

Вначале следует просмотреть весь материал по ПМ.03 «Проведение мероприятий по 

профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний, формированию здорового 

образа жизни», отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы 

опорных сигналов. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по ПМ.03 «Проведение мероприятий по профилактике 

неинфекционных и инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни» 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по ПМ.03 «Проведение мероприятий по 

профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний, формированию здорового 

образа жизни» складывается из результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
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размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по ПМ.03 

«Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных 

заболеваний, формированию здорового образа жизни» в соответствии с балльно-

рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по ПМ.03 «Проведение мероприятий по профилактике 

неинфекционных и инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни» 

обучающимся должен быть накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% 

от максимального значения текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
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Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по ПМ.03 «Проведение 

мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний, 

формированию здорового образа жизни» в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по ПМ.03 «Проведение мероприятий по профилактике 

неинфекционных и инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни» 

проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам высшего образования – программ 

специалитета в Российском государственном социальном университете и Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования -  программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по ПМ.03 

«Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний, 

формированию здорового образа жизни» выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам - программам среднего профессионального образования, 

программ бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

 

 

 

 

 

 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по модулю 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
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обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. При подготовке обучающегося к 

лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, осознать 

необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание записей 

предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; ознакомление 

с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор литературы). 

Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, главными в которой 

являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов устной речи, 

когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого 

приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к 

лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все 

свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать некоторые 

сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные 

уточнения и дополнения. 
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Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел ПМ 1. Осуществление сестринского ухода за пациентами в условиях 

медицинской организации и на дому 

МДК 04.01. Сестринский  уход за пациентами при различных заболеваниях и 

состояния 

Раздел 1. Общий уход за пациентами 

Тема 1.1. 

Организация работы лечебных 

учреждений. Значение общего 

ухода.  

 

Виды медицинской помощи. Типы лечебных 

учреждений. Этапы оказания медицинской помощи. 

Структура больницы.  

Прием и регистрация пациентов. Основная 

медицинская документация приёмного отделения. 

Основные модели сестринского дела. Потребности 

человека в здоровье и болезни. 

Тема 1.2. Эргономика в 

сестринской практике 

Виды режимов двигательной активности пациента 

Современные технологии медицинских услуг по 

позиционированию и перемещению в кровати 

пациентов, частично или полностью утративших 

способность к передвижению и самообслуживании 

Определение эргономики (биомеханики), основные 

ее правила 

Биомеханика при различных положениях тела 

пациента и медицинской сестры в покое и при 

движении 

Виды положения тела пациента в постели 

Методы снижения риска травмы позвоночника у 

медсестры 

Методы снижения травм у пациента с нарушением 

двигательной активности 

Тема 1.3. Методика общего 

осмотра пациента 

 

Опрос (расспрос) пациента и его родственников 

(законных представителей), лиц, осуществляющих 

уход. 

Объективное обследование (оценка состояния 

сознания пациента, оценка двигательной активности 

(положения) пациента, оценка телосложения, оценка 

состояния кожи, оценка общего состояния пациента, 

определение степени тяжести пациента). 

Диагностические критерии факторов риска падений 

у пациентов.  

Диагностические критерии факторов риска развития 

пролежней и контактного дерматита у пациентов. 

Анатомо-физиологические особенности и 

показатели жизнедеятельности человека в разные 

возрастные периоды. 

Тема 1.4. Сестринский уход за 

пациентом с дефицитом 

самообслуживания 

Цели ухода за пациентом с дефицитом 

самообслуживания. 

Методы определения функциональной активности и 

самостоятельности пациента в самообслуживании, 
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передвижении, общении, определения потребности 

в посторонней помощи и сестринском уходе. 

Создание состояния комфорта пациенту при 

соблюдении постельного режима (смена 

постельного белья; смена белья лежачему пациенту, 

которому разрешено поворачиваться в постели; 

смена белья лежачему пациенту, которому 

запрещено поворачиваться в постели). Смена 

нательного белья. 

Уход за кожей. Диагностические критерии факторов 

риска развития пролежней, профилактика 

пролежней. Проведение гигиенического душа, 

гигиенической ванны. Мытье ног в постели. 

Подмывание пациента. 

Уход за полостью рта. Осмотр полости рта. 

Полоскание рта. Обработка полости рта. Орошение 

ротовой полости. 

Уход за ушами. Удаление грязи и серной пробки. 

Закладывание мази в ухо. Закапывание капель в 

уши. 

Уход за носом. Обработка носовых ходов. 

Закапывание капель в нос. Помощь при носовом 

кровотечении. 

Уход за глазами. Протирание глаз. Промывание 

глаз. 

Тема 1.5. Организация питания 

пациентов в медицинской 

организации. 

Организация диетического питания в медицинских 

организациях 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания пациентов. 

Особенности и принципы лечебного питания 

пациентов в медицинской организации в 

зависимости от возраста и заболевания. 

Способы кормления пациента с нарушением 

двигательной активности и дефицитом 

самообслуживания. 

Контроль санитарного состояния тумбочек, 

холодильников, сроки хранения пищевых 

продуктов 

Тема 1.6. Методы простейшей 

физиотерапии 

Виды, цели простейших физиотерапевтических 

процедур, механизм действия. 

Показания и противопоказания к применению 

физиотерапевтических процедур, возможные 

осложнения 

Техника безопасности при проведении процедур 

Тема 1.7. Медикаментозная 

терапия в сестринской практике 

Способы и правила введения лекарственных 

препаратов, инфузионных сред. 

Порядок и правила учета, хранения и применения 

лекарственных препаратов, этилового спирта, 

спиртсодержащих препаратов, инфузионных сред. 
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Побочные эффекты, виды реакций и осложнений 

лекарственной терапии, меры профилактики и 

оказания медицинской помощи в неотложной 

форме. 

Выписка требований на лекарственные средства и 

порядок получения их из аптеки. 

Выписка, учет и хранение наркотических и 

сильнодействующих лекарственных средств 

Раздел 2. Сестринский уход за пациентами при заболеваниях терапевтического 

профиля 

Тема 2.1. Сестринский уход за 

пациентами при заболеваниях 

органов дыхательной системы. 

Причины и способствующие факторы. Клинические 

проявления, проблемы пациента кашель сухой и 

влажный, одышка, удушье, лихорадка, 

кровохарканье и др.), возможные осложнения. 

Методы диагностики заболеваний дыхательной 

системы. 

Правила и порядок подготовки пациента к 

диагностическим процедурам. Правила сбора 

мокроты для исследования в лаборатории (на 

микобактерии туберкулеза, общий анализ мокроты. 

Особенности сестринского ухода за пациентами 

(создание удобного положения, дренаж положением 

и т.д.). 

Порядок и правила применения лекарственных 

средств при заболеваниях органов дыхательной 

системы. 

Особенности лечебного питания. 

Клинические признаки внезапных острых 

заболеваний, обострений хронических заболеваний, 

правила оказания неотложной помощи. 

Тема 2.2. Сестринский уход при 

заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. 

Причины и способствующие факторы. Клинические 

проявления, проблемы пациента (боли в области 

сердца, головные боли, сердцебиение и перебои в 

сердце, кашель сухой и влажный, одышка, удушье и 

т.д.), возможные осложнения. 

Методы диагностики заболеваний сердечно-

сосудистой системы (измерение артериального 

давления, исследование пульса, определение отеков 

и контроля их динамики (определение суточного 

диуреза), ЭКГ и т.д.). 

Порядок и правила применения лекарственных 

средств при сердечно-сосудистых заболеваниях. 

Особенности лечебного питания. 

Клинические признаки внезапных острых 

заболеваний, обострений хронических заболеваний, 

правила оказания неотложной помощи. 

Тема 2.3. Сестринский уход при 

заболеваниях желудочно-

кишечного тракта 

Причины и способствующие факторы. Клинические 

проявления, проблемы пациента (боли в животе, 

тошнота, рвота, запоры, поносы, метеоризм), 
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возможные осложнения. 

Методы диагностики заболеваний желудочно-

кишечного тракта (посев биологического материала 

пациента, УЗИ, рентгенологические и 

инструментальные методы диагностики и т.д.) 

Правила и порядок подготовки пациента к 

диагностическим процедурам (сбор кала и рвотных 

масс для исследования). 

Особенности сестринского ухода за пациентами. 

Особенности лечебного питания. 

Клинические признаки внезапных острых 

заболеваний, обострений хронических заболеваний, 

правила оказания неотложной помощи 

Тема 2.4. Сестринский уход при 

заболеваниях мочевыделительной 

системы 

Причины и способствующие факторы. Клинические 

проявления, проблемы пациента (боли в поясничной 

области, боли при мочеиспускании, гематурия, 

дизурические явления, тошнота, рвота, отеки, 

головные боли и т.д.), возможные осложнения. 

Методы диагностики заболеваний 

мочевыделительной системы. 

Правила и порядок подготовки пациента к 

диагностическим процедурам (сбор мочи для 

общего анализа, для посева мочи, для исследования 

на белок и сахар и т.д.). 

Особенности сестринского ухода за пациентами. 

Порядок и правила применения лекарственных 

средств при заболеваниях мочевыделительной 

системы. 

Особенности лечебного питания. 

Клинические признаки внезапных острых 

заболеваний, обострений хронических заболеваний, 

правила оказания неотложной помощи 

Тема 2.5. Сестринский уход при 

заболеваниях эндокринной 

системы 

Причины и способствующие факторы. Клинические 

проявления, проблемы пациента (жажда, слабость, 

похудание, беспокойство, учащенное сердцебиение, 

изменение формы шеи, полиурия и т. д.), возможные 

осложнения.  

Методы диагностики заболеваний эндокринной 

системы (лабораторное исследование гормонов, 

биохимическое исследование крови и мочи, УЗИ и 

т.д.) 

Правила и порядок подготовки пациента к 

диагностическим процедурам. 

Особенности сестринского ухода за пациентами. 

Порядок и правила применения лекарственных 

средств при заболеваниях эндокринной системы. 

Особенности лечебного питания. 

Клинические признаки внезапных обострений 

хронических заболеваний, правила оказания 
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неотложной помощи. 

Тема 2.6. Сестринский уход при 

заболеваниях опорно-

двигательного аппарата 

Причины и способствующие факторы. Клинические 

проявления, проблемы пациента (утренняя 

скованность, припухлость суставов, деформация 

суставов, боли в суставах, потливость, повышение 

температуры и т. д.), возможные осложнения. 

Методы диагностики заболеваний опорно-

двигательного аппарата. 

Правила и порядок подготовки пациента к 

диагностическим и лечебным процедурам. 

Особенности сестринского ухода за пациентами. 

Особенности лечебного питания. 

Тема 2.7. Сестринский уход при 

заболеваниях крови и органов 

кроветворения 

Причины и способствующие факторы. Клинические 

проявления, проблемы пациента (слабость, 

парестезии, кожный зуд, кровоточивость, ломкость 

ногтей и т. д.), возможные осложнения.  

Методы диагностики заболеваний крови и органов 

кроветворения. 

Правила и порядок подготовки пациента к 

диагностическим процедурам (развернутый 

клинический анализ крови, стернальная пункция, 

УЗИ печени и селезенки и т.д.). 

Особенности сестринского ухода за пациентами 

(уход за полостью рта, кожей, слизистыми 

оболочками, контроль массы тела и т.д.). 

Особенности лечебного питания. 

Клинические признаки внезапных обострений 

хронических заболеваний, правила оказания 

неотложной помощи. 

Тема 2.8. 

Сестринский уход при острых 

аллергических заболеваниях 

Эпидемиологическая характеристика аллергозов. 

Виды аллергических заболеваний (респираторные 

аллергозы, аллергические дерматозы, аллергическая 

энтеропатия). 

Наиболее распространенные аллергические 

заболевания и реакции, клиническая картина 

(поллиноз, крапивница, отек Квинке, 

анафилактический шок и др.). 

Методы аллергологического обследования 

(аллергологический анамнез, лабораторные методы 

диагностики, аллергологические пробы 

(тестирование), 

Принципы лечения аллергических заболеваний. 

Оказание неотложной помощи при аллергических 

реакциях. 

Тема 2.9 Сестринский уход при 

заболеваниях нервной системы 

Основы невропатологии, основные симптомы и 

синдромы заболеваний нервной системы.  

Нарушения мозгового кровообращения. Факторы 

риска развития нарушений мозгового 

кровообращения. Причины, вызывающие 
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нарушения мозгового кровообращения. 

Преходящие нарушения мозгового кровообращения 

(клиническая картина транзиторной ишемической 

атаки). 

Механизм острого нарушения мозгового 

кровообращения: ишемического и геморрагического 

инсультов. 

Неврологический дефицит при инсульте: 

проявления и сестринские вмешательства. 

Последствия цереброваскулярных болезней для 

пациента 

Сестринский уход за пациентами с 

воспалительными заболеваниями головного и 

спинного мозга (менингит, энцефалит, миелит) 

Особенности этиологии, клинической картины, 

течения болезни. 

Функции и порядок действий медицинский сестры в 

подготовке и проведении диагностических процедур 

и лечении дегенеративных заболеваний нервной 

системы. 

Заболевания периферической нервной системы. 

Причины и факторы развития заболеваний 

периферической нервной системы.  

Дегенеративно-дистрофические поражения 

позвоночника, осложненные рефлекторным и 

корешковым синдромами на шейном, грудном, 

пояснично-крестцовом уровнях. Клиника, методы 

диагностики, особенности ухода за пациентом. 

Неврит лицевого нерва, невралгия тройничного 

нерва, невропатии верхних и нижних конечностей. 

Клинические проявления, особенности ухода, 

принципы лечения и профилактики. 

 

Тема 2.11. Сестринский уход за 

пациентами с психическими 

заболеваниями 

Организация психиатрической помощи в 

Российской Федерации.  

Основы законодательства РФ в области психиатрии. 

Этические нормы в психиатрии (медицинская тайна, 

конфиденциальность). 

Основные клинические симптомы и синдромы в 

психиатрии. Нарушения познавательной, 

эмоциональной и двигательно-волевой сфер 

психической деятельности. Нарушения мышления, 

памяти, интеллекта. 

Пограничные состояния: психопатии. 

Невротические состояния, связанные со стрессом. 

Психогении 

Шизофрения. Эпилепсия. Клиническая картина. 

Проведение мониторинга состояния пациента в 

процессе лечебных и диагностических процедур 
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Основные лекарственные препараты, применяемые 

в лечении психических заболеваний, особенности 

дозирования и применения. 

Особенности ухода за пациентами с психическими 

заболеваниями 

Психические и поведенческие расстройства при 

злоупотреблении алкоголем.  

Понятие о действии алкоголя на организм и 

центральную нервную систему. Клиническая 

картина обычного алкогольного опьянения (легкая, 

средняя, тяжелая степени). 

Виды атипичного алкогольного опьянения. 

Алкоголизм. Стадии. Формирование психической и 

физической зависимости. Соматические осложнения 

данного заболевания. 

Основные понятия наркологии. Общие причины 

зависимости. 

Организация наркологической помощи. 

Клинические признаки злоупотребления 

наркотическими веществами: опиатами, 

каннабиоидами, психостимуляторами, 

галлюциногенами. Психические и поведенческие 

расстройства при наркомании. 

Раздел 3. Сестринский уход при инфекционных заболеваниях, кожных заболеваниях и 

заболеваниях, передающимися половым путем. 

Тема 3.1. Основы инфектологии 

 

Понятие об инфекционном процессе и 

инфекционной болезни.  

Эпидемический процесс и его звенья. 

Общая характеристика инфекционных болезней 

(классификация, клинические формы) 

Клинико-патогенетическая характеристика 

периодов инфекционного процесса. 

Диагностика инфекционных заболеваний. 

Принципы, методы и организация лечения 

инфекционных больных. 

Особенности сестринского ухода при 

инфекционных заболеваниях. 

Тема 3.2. Сестринский уход за 

пациентами с кишечными 

инфекциями и пищевыми 

отравлениями 

 

Сестринский уход за пациентами с кишечными 

инфекциями и пищевыми отравлениями. Основные 

механизмы и пути передачи.  

Клиническая картина заболеваний, течение. 

Функции и порядок действий медицинской сестры в 

подготовке и проведении диагностических 

процедур и лечения кишечных инфекций и 

пищевых отравлений. 

Правила забора биологического материала пациента 

для лабораторного исследования. 

Лекарственные средства, применяемые в лечении 

кишечных инфекций и пищевых отравлений 
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Лечебное питание. 

Возможные осложнения при кишечных инфекциях, 

правила оказания неотложной помощи 

Тема 3.3. Сестринский уход за 

пациентами с вирусными 

гепатитами 

Сестринский уход за пациентами с вирусными 

гепатитами. Основные механизмы и пути передачи. 

Клиническая картина заболеваний, течение. 

Функции и порядок действий медицинской сестры в 

подготовке и проведении диагностических процедур 

и лечения вирусных гепатитов. 

Правила забора биологического материала пациента 

для лабораторного исследования. Техника 

безопасности 

Лекарственные средства, применяемые в лечении 

вирусных гепатитов. 

Лечебное питание. 

Возможные осложнения при гепатитах, правила 

оказания неотложной помощи 

Тема 3.4. Сестринский уход за 

пациентами с инфекцией, 

вызванной вирусом 

иммунодефицита человека 

(ВИЧ/СПИД). 

Сестринский уход за пациентами с инфекцией, 

вызванной вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ/СПИД). Основные механизмы и пути 

передачи. 

Клиническая картина заболевания, течение. 

Проблемы пациентов с ВИЧ-инфекцией. 

Функции и порядок действий медицинской сестры в 

подготовке и проведении диагностических процедур 

и лечения ВИЧ/СПИД-инфекции. 

Правила забора биологического материала пациента 

для лабораторного исследования. Техника 

безопасности. 

Лекарственные средства, применяемые в лечении 

ВИЧ-инфекции. 

Тема 3.5. Сестринский уход за 

пациентами с острыми 

респираторными вирусными 

инфекциями (ОРВИ).  

 

Сестринский уход за пациентами с острыми 

респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). 

Основные механизмы и пути передачи.  

Новая коронавирусная инфекция, особенности 

этиологии и эпидемиологии. 

Клиническая картина заболеваний, течение. 

Функции и порядок действий медицинской сестры в 

подготовке и проведении диагностических процедур 

и лечения респираторных инфекций. 

Правила забора биологического материала пациента 

для лабораторного исследования. 

Лекарственные средства, применяемые в лечении 

респираторных инфекций. 

Возможные осложнения, правила оказания 

неотложной помощи 

Тема 3.6. Сестринский уход за 

пациентами с вирусными 

инфекциями центральной нервной 

Сестринский уход за пациентами с вирусными 

инфекциями центральной нервной системы 

(полиомиелит, бешенство, клещевой вирусный 
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системы (полиомиелит, бешенство, 

клещевой вирусный энцефалит). 

энцефалит). Основные механизмы и пути передачи. 

Клиническая картина заболеваний, течение. 

Функции и порядок действий медицинской сестры в 

подготовке и проведении диагностических процедур 

и лечения инфекций центральной нервной системы. 

Правила забора биологического материала пациента 

для лабораторного исследования. 

Лекарственные средства, применяемые в лечении 

вирусных инфекций. 

Тема 3.7. Сестринский уход за 

пациентами при бактериальных 

зоонозах и протозойных 

инфекциях 

Сестринский уход за пациентами при 

бактериальных зоонозах и протозойных инфекциях. 

Основные механизмы и пути передачи.  

Клиническая картина заболеваний, течение. 

Функции и порядок действий медицинской сестры в 

подготовке и проведении диагностических процедур 

и лечения бактериальных зоонозов и протозойных 

инфекций. 

Правила забора биологического материала пациента 

для лабораторного исследования. 

Лекарственные средства, применяемые в лечении 

бактериальных зоонозов и протозойных инфекций. 

Возможные осложнения, правила оказания 

неотложной помощи 

Тема 3.8. Сестринский уход за 

пациентами при туберкулезе. 

Основные механизмы и пути 

передачи. 

Сестринский уход за пациентами при туберкулезе. 

Основные механизмы и пути передачи.  

Клиническая картина заболеваний, течение. 

Функции и порядок действий медицинской сестры в 

подготовке и проведении диагностических процедур 

и лечения туберкулеза. 

Правила забора биологического материала пациента 

для лабораторного исследования. Техника 

безопасности. 

Лекарственные средства, применяемые в лечении 

туберкулеза. 

Возможные осложнения, правила оказания 

неотложной помощи. 

Тема 3.9. 

Сестринский уход за пациентами с 

кожными заболеваниями и 

заболеваниями, передающимися 

половым путем (ЗППП) 

Сестринский уход за пациентами при кожных 

заболеваниях и заболеваниях, передающихся 

половым путем (ЗППП). Основные механизмы и 

пути передачи. 

Клиническая картина заболеваний, течение. 

Функции и порядок действий медицинской сестры в 

подготовке и проведении диагностических процедур 

и лечения кожных заболеваний и заболеваний, 

передающихся половым путем (ЗППП). 

Правила забора биологического материала пациента 

для лабораторного исследования. 

Лекарственные средства, применяемые в лечении 

кожных заболеваний и заболеваний, передающихся 
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половым путем (ЗППП). 

Раздел 4. Сестринский уход за пациентами хирургического профиля 

Тема 4.1. Профилактика 

хирургической инфекции 

Принципы организации хирургического отделения 

медицинской организации.  

Особенности работы медицинской сестры 

хирургического профиля. 

Асептика и антисептика. Основные группы 

антисептических средств и способы их применения. 

Методы дезинфекции и стерилизации в хирургии. 

Тема 4.2.Обезболивание и местная 

анестезия 

Понятие о боли и механизме её возникновения.  

Виды обезболивания. Общее обезболивание и 

местная анестезия. 

Препараты, используемые для местной и общей 

анестезии. 

Особенности проведения местной анестезии. 

Возможные осложнения, их профилактика. 

Тема 4.3. Синдром нарушения 

кровообращения 

Нарушения периферического кровообращения. 

Синдром омертвения.  

Факторы, вызывающие нарушения 

кровообращения. Специальные методы 

обследования пациентов. 

Основные клинические симптомы острых и 

хронических нарушений кровообращения нижних 

конечностей. 

Принципы общего и местного лечения. 

Сестринский уход за пациентами с заболеваниями 

сосудов нижних конечностей. 

Тема 4.4. Местная хирургическая 

патология. Раны 

Раны, понятие о ранах. Классификация. 

Клинические признаки ран. Понятие об 

операционной ране. 

Фазы течения раневого процесса. 

Виды заживления ран. 

Швы, накладываемые на рану. 

Сестринский уход за пациентами с гнойными 

ранами. 

Первичная хирургическая обработка ран, туалет 

ран, виды дренажей и уход за ними. 

Принципы лечения гнойных ран и участие 

медицинской сестры в уходе за данными 

пациентами. 

Тема 4.5. Хирургическая операция. 

Периоперативный период. 

Предоперационный период: его цели и задачи. 

Виды хирургических операций. 

Подготовка пациента к операции 

Особенности предоперационной подготовки 

пациентов к различным операциям (плановой, 

срочной, экстренной). 

Послеоперационный период, его цели и задачи. 

Основные фазы послеоперационного периода и 

возможные осложнения в каждой из них, 
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профилактика осложнений. 

Транспортировка пациента из операционной, 

направленное наблюдение за пациентом. 

Тема 4.6. Десмургия Десмургия, мягкие повязки.  

Виды повязок, правила и требования к наложению 

бинтовых повязок. 

Современные материалы, используемые для 

наложения повязок. 

Тема 4.7. Хирургический 

инструментарий 

Классификация хирургического инструментария  

Наборы хирургического инструментария. 

Техника безопасности при работе с хирургическим 

инструментарием. 

Сохранность стерильности хирургического 

инструментария. 

Тема 4.8.Хирургическая инфекция Общие вопросы хирургической инфекции. 

Определение хирургической инфекции, 

классификация.  

Пути распространения хирургической инфекции 

Стадии воспалительного процесса. 

Клинические синдромы хирургической инфекции, 

клинические проявления местного и общего 

характера. 

Инфекции мягких тканей. Участие медицинской 

сестры в уходе за пациентами с фурункулом, 

карбункулом, абсцессом, флегмоной, гидраденитом 

и др. 

Особенности сестринского ухода при анаэробной 

инфекции. 

Тема 4.9. Воспалительные 

заболевания органов брюшной 

полости. 

Синдром «острый живот» 

Воспалительные хирургические заболевания 

органов брюшной полости, этиология, клиника, 

методы диагностики и принципы лечения. 

Острые хирургические заболевания органов 

брюшной полости. Синдром «острый живот». 

Основные группы заболеваний и повреждений при 

синдроме «острый живот». 

Сестринский уход за пациентами с 

воспалительными заболеваниями брюшной 

полости. 

Особенности оказания неотложной помощи 

Тема 4.10. Невоспалительные 

заболевания органов брюшной 

полости 

Невоспалительные хирургические заболевания 

органов брюшной полости (грыжи, кишечная 

непроходимость), этиология, клиника, методы 

диагностики и принципы лечения, особенности 

сестринского ухода. 

Сестринский уход за пациентами с заболеваниями 

прямой кишки. Причины, клинические проявления 

болезней, методы диагностики, принципы лечения, 

особенности ухода. 

Тема 4.11. Сестринский уход при Основные виды гинекологических заболеваний.   
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патологии репродуктивной 

системы 

Методы диагностики гинекологических 

заболеваний 

Воспалительные заболевания женских половых 

органов. Клиническая картина, принципы 

диагностики и лечения. 

Нарушение менструального цикла. Факторы, 

приводящие к расстройствам менструального 

цикла. 

Особенности сестринского ухода в гинекологии. 

Раздел 5. Оказание медицинской помощи пациентам детского возраста 

Тема 5.1. 

Болезни периода новорожденности 

и детей раннего 

Болезни периода новорожденности. Гемолитическая 

болезнь, определение, факторы риска, формы 

болезни, ранние признаки. Проблемы пациента, 

обусловленные билирубиновой интоксикацией. 

Методы диагностики, организация ухода 

Заболевания кожи у детей раннего возраста: 

потница, опрелости, гнойничковые заболевания. 

Причины, факторы риска, клинические признаки. 

Гнойно-воспалительные заболевания кожи у детей 

раннего возраста: везикулопустулез, пузырчатка, 

псевдофурункулез, омфалит. Причины, факторы 

риска, ранние признаки, организация ухода, 

принципы лечения, профилактика. 

Атопический дерматит, факторы риска, ранние 

признаки, принципы лечения и ухода, 

профилактика 

Тема 5.2. Особенности 

сестринского ухода за пациентами 

детского возраста при 

заболеваниях внутренних органов 

терапевтического профиля 

Особенности сестринского ухода за пациентами 

детского возраста при заболеваниях дыхательной 

системы. 

Особенности сестринского ухода за пациентами 

детского возраста при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. 

Особенности сестринского ухода за пациентами 

детского возраста при заболеваниях 

пищеварительной системы. 

Особенности сестринского ухода за пациентами 

детского возраста при заболеваниях 

мочевыделительной системы. 

Тема 5.3. Сестринский уход за 

пациентами при бактериальных и 

вирусных детских инфекциях 

Сестринский уход за пациентами при 

бактериальных и вирусных детских инфекциях. 

Основные механизмы и пути передачи.  

Клиническая картина заболеваний, течение. 

Функции и порядок действий медицинской сестры в 

подготовке и проведении диагностических процедур 

и лечения бактериальных и вирусных детских 

инфекций. 

Правила забора биологического материала пациента 

для лабораторного исследования. 

Лекарственные средства, применяемые в лечении 
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бактериальных и вирусных детских инфекций. 

Возможные осложнения, правила оказания 

неотложной помощи. 

Раздел ПМ 2. Медико-социальная реабилитация  

МДК 04.02. Основы реабилитации и реабилитологии 

Раздел 1. Медико-социальная реабилитация больных и инвалидов 

Тема 1.1. Цели, задачи, предмет 

реабилитации. Нормативные 

правовые акты. 

Концепция медико-социальной реабилитации 

больных, инвалидов и людей пожилого возраста. 

Роль и значение медико-социальной реабилитации 

для обеспечения социальной безопасности уязвимых 

категорий населения. 

Определение, цели и основные аспекты 

реабилитологии. 

Система медицинской реабилитации и ее 

нормативно-правовое обеспечение. Определение 

понятий «реабилитация», «абилитация». 

Медицинская реабилитация как 

сложноорганизованная система. 

Задачи лечебных мероприятий. Задача 

реабилитации пациентов и инвалидов. Различия 

концепций реабилитации и лечения. 

Тема 1.2.  Принципы и основные 

направления реабилитации. Виды 

реабилитации 

Основные принципы реабилитации. 

Основные направления реабилитации 

(ноореабилитация, психореабилитация, 

сенсореабилитация, логореабилитация, 

кинезореабилитация, вегетореабилитация, 

эргореабилитация, экореабилитация, 

лудореабилитация, эгореабилитация) 

Медицинская реабилитация, определение, цели и 

задачи. 

Физическая реабилитация, определение, цели и 

задачи. 

Психосоциальная реабилитация, определение, цели 

и задачи.  

Профессиональная реабилитация, определение, цели 

и задачи. 

Тема 1.3. Реабилитационная 

необходимость, способность и 

прогноз (потенциал). Система 

поэтапной реабилитации 

пациентов 

Социально-медицинские предпосылки медицинской 

реабилитации: необходимость, способность и 

прогноз. 

Система поэтапной реабилитации пациентов. 

Этапы реабилитации. Отличие медицинской 

реабилитации от стационарного лечения. 

Поликлиническая и полустационарная формы 

реабилитации. Медицинская реабилитация в 

условиях профильной санаторно-курортной 

организации. 

Международная классификация повреждений, 

расстройств и заболеваний, приводящих к лишению 

трудоспособности. Классы последствий заболеваний 
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и травм. 

Критерия оценки: повреждение; инвалидность; 

увечье. Функциональный независимый измеритель. 

Структура Международной классификации 

функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие 

охрану здоровья граждан и экспертизу временной 

нетрудоспособности.  

Экспертиза временной нетрудоспособности. 

Порядок выдачи листка нетрудоспособности при 

заболеваниях, травмах, отравлениях и других 

последствиях воздействия внешних причин. 

Группы инвалидности и основы 

освидетельствования стойкой утраты 

нетрудоспособности в медико-социальной 

экспертизе. 

Раздел 2. Основные средства и методы реабилитации 

Тема 2.1. Лечебная физическая 

культура 

Двигательный режим, понятия, формы, 

классификация в ЛПУ. 

Лечебная физическая культура (кинезитерапия).  

Организация лечебной физической культуры. 

Основные принципы применения средств лечебной 

физкультуры. 

Общая характеристика метода лечебной физической 

культуры. 

Средства лечебной физической культуры.  

Формы применения лечебной физической культуры 

Показания и противопоказания к назначению 

лечебной физической культуры 

Дозирование физической нагрузки. 

Осуществление контроля за состоянием пациентов 

во время процедур. 

Тема 2.2. Физиотерапия Организация физиотерапевтической помощи. 

Предмет и объекты изучения физиотерапии. 

Электролечение. Классификация методов 

электролечения. Биофизическое действие.  

Лечение искусственно изменённой воздушной 

средой. Биофизическое действие. 

Фототерапия. Классификация методов фототерапии. 

Биофизическое действие. Определение биодозы. 

Лечебное применение механических факторов. 

Классификация методов, основанных на 

применении механических факторов. 

Биофизическое действие. 

Водолечение. Классификация методов водолечения. 

Биофизическое действие. 

Теплолечение, грязелечение. Классификация 

методов теплолечения. Биофизическое действие. 
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Тема 2.3. Массаж 

 

Виды массажа. 

Лечебный массаж. Физиологическое действие 

лечебного массажа. Показания к назначению 

массажа (самомассажа). Противопоказания к 

назначению массажа (самомассажа).  

 Характеристика массажных движений.  

Основные и вспомогательные (дополнительные) 

приемы массажа. 

Аппаратный массаж (вибромассаж, гидромассаж, 

вакуумный (баночный, пневмомассаж) и др.) 

Методика, показания, противопоказания. 

Тема 2.4. Мануальная терапия Мануальной терапией (МТ), определение, отличие 

МТ от других реабилитационных методов. 

Терапевтические приемы МТ.  

Показания и противопоказания к проведению МТ. 

Тема 2.5. Кинезиотейпирование Кинезиотейпирование, определение, цели. 

Терапевтическое действие  кинезиотейпирования. 

Механизм действия тейпа. Виды наклеивания 

тейпов. 

Противопоказания к применению метода 

Тема 2.6. Питание Организация питания. Понятие «сбалансированное 

рациональное питание». Физиологические нормы 

питания для различных групп детского и взрослого 

населения. Понятие об энергетической ценности 

пищи. Режим питания в зависимости от 

возраста и состояния здоровья. 

Виды питания. Цели, задачи и принципы 

построения лечебного питания. Характеристика 

лечебных столов, показания и противопоказания к 

лечебному питанию. Диетотерапия 

при реабилитации больных с различной патологией. 

Методы коррекции питания.  

Тема 2.7. Аппаратотерапия с 

помощью технических 

(ортопедических) средств 

реабилитации 

Техническими (ортопедическими) средствами 

реабилитации. 

Классификация технических (ортопедических) 

средств реабилитации. 

Тема 2.8. Эрготерапия 

(трудотерапия) 

Понятие эрготерапии. Системообразующие 

документы.  

Задачи и формы лечебного труда. История развития 

трудотерапии. 

Категории и режимы труда. Модели 

эрготерапевтического вмешательства. Практическая 

реализация эрготерапевтического вмешательства. 

Раздел 3. Реабилитация больных с различной патологией 

Тема 3.1. Реабилитация больных с 

заболеваниями сердечно-

сосудистой системы 

Реабилитация пациентов при болезнях  системы 

кровообращения (артериальная гипертензия, 

ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда). 

Организация рационального питания. 

Особенности применения методов физиотерапии, 
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медицинского массажа, ЛФК. 

Показания и противопоказания к проведению 

различных методов реабилитации и санаторно-

курортного лечения. 

Экспертиза временной нетрудоспособности. Группы 

инвалидности и освидетельствование стойкой 

утраты трудоспособности в МСЭ. 

Особенности проведения реабилитации пациентам 

разных возрастных групп. 

Тема 3.2.  Пульмонологическая 

(респираторная) реабилитация 

Реабилитация пациентов при болезнях органов 

дыхания (бронхиты, пневмонии, бронхиальная 

астма, туберкулез). 

Организация рационального питания. 

Особенности применения методов физиотерапии, 

медицинского массажа, ЛФК. 

Показания и противопоказания к проведению 

различных методов реабилитации и санаторно-

курортного лечения. 

Экспертиза временной нетрудоспособности. Группы 

инвалидности и освидетельствование стойкой 

утраты трудоспособности в МСЭ. 

Особенности проведения реабилитации пациентам 

разных возрастных групп. 

Тема 3.3. Реабилитация при 

заболеваниях органов 

пищеварения и нарушениях 

обмена веществ 

Реабилитация при болезнях органов пищеварения 

(диспепсия, гастриты, язвенная болезнь желудка и 

12-ти перстной кишки, гепатиты, цирроз печени). 

Реабилитация при болезнях эндокринной системы, 

расстройствах питания и нарушениях обмена 

веществ (тиреотоксикоз, гипотиреоз, сахарный 

диабет, ожирение). 

Организация рационального питания. 

Особенности применения методов физиотерапии, 

медицинского массажа, ЛФК. 

Показания и противопоказания к проведению 

различных методов реабилитации и санаторно-

курортного лечения. 

Экспертиза временной нетрудоспособности. Группы 

инвалидности и освидетельствование стойкой 

утраты трудоспособности в МСЭ. 

Особенности проведения реабилитации пациентам 

разных возрастных групп. 

Тема 3.4. Медико-социальная 

реабилитация при онкологических 

заболеваниях 

Реабилитация в онкологии. Нормативные правовые 

акты, регламентирующие проведение медицинской 

и психосоциальной реабилитации пациентов в 

онкологии. 

Организация рационального питания. 

Особенности применения методов физиотерапии, 

медицинского массажа, ЛФК. 

Показания и противопоказания к проведению 
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различных методов реабилитации и санаторно-

курортного лечения. 

Экспертиза временной нетрудоспособности. Группы 

инвалидности и освидетельствование стойкой 

утраты трудоспособности в МСЭ. 

Особенности проведения реабилитации пациентам 

разных возрастных групп. 

Тема 3.5. Реабилитация больных с 

заболеваниями центральной и 

периферической нервной системы 

Нормативные правовые акты, регламентирующие 

проведение медицинской и психосоциальной 

реабилитации пациентов с болезнями нервной 

системы. 

Реабилитация при болезнях нервной системы 

(инсульты, рассеянный склероз, радикулит, ДЦП). 

Показания и противопоказания к применению ЛФК, 

медицинского массажа, физиотерапевтических 

процедур, к санаторно-курортному лечению 

Экспертиза временной нетрудоспособности. 

Группы инвалидности и освидетельствование 

стойкой утраты трудоспособности в МСЭ. 

Тема 3.6.Реабилитация больных 

при повреждениях и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата 

Реабилитация в травматологии и ортопедии. 

Экспертиза временной и стойкой 

нетрудоспособности. Нормативные правовые акты, 

регламентирующие проведение медицинской и 

психосоциальной реабилитации пациентов в 

травматологии и ортопедии. 

Показания и противопоказания к применению ЛФК, 

медицинского массажа и физиотерапевтических 

процедур, к санаторно-курортному лечению. 

Группы инвалидности. 

Тема 3.7. Средства реабилитации в 

акушерстве и гинекологии 

Средства медицинской реабилитации в гинекологии. 

Лечебная физическая культура. Основные 

положения и принципы физиотерапии в 

гинекологии. Массаж при болезнях женской 

половой сферы. 

Медицинская реабилитация при заболеваниях 

репродуктивной системы женщины. 

Воспалительные заболевания женских половых 

органов. Медицинская реабилитация при трубно-

перитонеальном бесплодии. Медицинская 

реабилитация при аномальных положениях матки. 

Реабилитация после гинекологических операций. 

Медицинская реабилитация при беременности. 

Физиологические изменения в организме женщины 

при беременности. Средства подготовки женщин к 

родам. Немедикаментозное обезболивание при 

ведении родов. Медицинская реабилитация при 

оперативном родоразрешении (абдоминальное 

кесарево сечение). Медицинская реабилитация в 

послеродовом периоде. Оздоровительные 

/
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тренировки. 

Тема 3.8. Медико-социальная 

реабилитация инвалидов, 

одиноких лиц, участников 

военных действий, лиц с 

профессиональными 

заболеваниями и лиц из группы 

социального риска. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие 

осуществление медицинской и психосоциальной  

реабилитации инвалидов, одиноких лиц, участников 

военных действий, лиц с профессиональными 

заболеваниями, лиц из группы социального риска, 

пожилых и престарелых людей. 

Медицинская и психосоциальная реабилитация 

инвалидов. Структура государственных и 

общественных организаций, занимающихся 

проблемами социальной реабилитации инвалидов. 

Профессиональная реабилитация людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Показания и противопоказания к лечебной 

физкультуре, медицинскому массажу и 

физиотерапевтическим процедурам. 

Психосоциальная реабилитация одиноких лиц. 

Структура государственных и общественных 

организаций, занимающихся проблемами 

социальной реабилитации одиноких лиц. 

Особенности социальной и психологической 

реабилитации одиноких лиц. 

Медицинская и психосоциальная реабилитация 

участников военных действий. Структура 

государственных и общественных организаций, 

занимающихся проблемами социальной 

реабилитации участников военных действий. 

Особенности их социальной и психологической 

реабилитации. Медицинская и психосоциальная 

реабилитация лиц с профессиональными 

заболеваниями. Показания и противопоказания к 

лечебной физкультуре, медицинскому массажу и 

физиотерапевтическим процедурам.  

Психосоциальная реабилитация лиц из группы 

социального риска. Структура государственных и 

общественных организаций, занимающихся 

проблемами социальной реабилитации лиц из групп 

социального риска. Особенности их социальной и 

психологической реабилитации.   

Медицинская и психосоциальная реабилитация 

пожилых и престарелых людей.  Структура 

государственных и общественных организаций, 

занимающихся проблемами социальной защиты 

пожилых и престарелых граждан. Специфика их 

социальной и психологической реабилитации. 

Раздел ПМ 3. Осуществление паллиативной помощи 

МДК 04.03. Осуществление паллиативной помощи 

Раздел 1. Организация паллиативной помощи 

Тема 1.1. Историко- Исторические аспекты формирования паллиативной 
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методологические этапы 

становления паллиативной 

помощи. 

медицинской помощи. 

Современные международные аспекты оказания 

паллиативной медицинской помощи. 

Особенности развития паллиативной помощи в 

России 

Порядок взаимодействия медицинских организаций, 

организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и иных некоммерческих 

организаций, осуществляющих свою деятельность в 

сфере охраны здоровья граждан, при оказании 

гражданам паллиативной медицинской помощи. 

Нормативно - правовые аспекты паллиативной 

медицинской помощи. 

Тема 1.2. Оказание паллиативной 

помощи взрослому населению. 

Медицинские показания к оказанию паллиативной 

медицинской помощи взрослым.  

Правила организации деятельности кабинета 

паллиативной медицинской помощи взрослым. 

Правила организации деятельности отделения 

выездной патронажной паллиативной медицинской 

помощи взрослым. 

Правила организации деятельности хосписа для 

взрослых.. 

Правила организации деятельности дневного 

стационара паллиативной медицинской помощи 

взрослым. 

Правила организации деятельности дома (больницы) 

сестринского ухода для взрослых. 

Правила организации деятельности отделения 

сестринского ухода для взрослых. 

Тема 1.3. Организация 

паллиативной помощи детям. 

Медицинские показания к оказанию паллиативной 

медицинской помощи детям. 

Правила организации деятельности отделения 

выездной патронажной паллиативной медицинской 

помощи детям. 

Правила организации деятельности отделения (коек) 

паллиативной медицинской помощи детям. 

Правила организации деятельности дневного 

стационара паллиативной медицинской помощи 

детям. 

Правила организации деятельности хосписа для 

детей. 

Тема 1.4. 

Медико-социальный и 

деонтологический аспекты в 

работе сестринского персонала при 

оказании паллиативной помощи 

взрослым и детям 

Этика и деонтология. Этический кодекс 

медицинской сестры России. 

Медико-социальные и этико-деонтологические 

принципы в работе сестринского персонала. 

Этика паллиативной помощи. Этические принципы 

с позиции философии паллиативной медицины. 

Качество жизни, основные понятия, проблемы 

качества жизни в паллиативной практике. 
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Тема 1.5. Психологические 

аспекты паллиативной помощи. 

Принципы взаимодействия с 

пациентом и его семьей 

Информирование пациента. 

Стадии психологических реакций человека на 

болезнь. Психологические особенности 

инкурабельных больных. 

Обеспечение комфорта на терминальной стадии 

болезни. Типы достижения комфорта. Контексты 

комфорта. 

Психологическая поддержка близких. 

Особенности взаимодействия с детьми в 

паллиативной медицине и их родителями. 

Синдром эмоционального выгорания у лиц, 

оказывающих паллиативную помощь. 

Раздел 2. Обеспечение безопасной больничной среды при осуществлении 

паллиативной помощи 

Тема 2.1. Обеспечение безопасной 

больничной среды. Обеспечение 

безопасности при проведении 

лекарственной терапии и 

применении медицинских изделий 

Неблагоприятные факторы больничной среды. 

Организация безопасной больничной среды. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам и 

психофизиологическим характеристикам личности 

медицинской сестры по уходу за неизлечимым 

пациентом. 

Основные функции педагогической деятельности 

медицинской сестры. Содержание образовательного 

процесса в практике паллиативного сестринского 

ухода. Контроль результатов обучения.  

Обеспечение безопасности при проведении 

лекарственной терапии и применении медицинских 

изделий. Основные требования к кабинету 

химиотерапии (процедурному кабинету). 

Обучение лиц, обеспечивающих уход за пациентом, 

правилам поведения при возникновении побочных 

реакций лекарственной терапии. 

Первая помощь при передозировке опиоидных 

препаратов 

Тема 2.2. Обеспечение 

инфекционной безопасности при 

осуществлении паллиативной 

помощи 

Риск развития инфекционных осложнений у 

больных тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. 

Обеспечение режима инфекционной безопасности 

при уходе за пациентом дома. 

Обработка рук медицинского персонала и кожных 

покровов пациентов. 

Средства индивидуальной защиты. 

Дезинфекционные мероприятия. 

Антисептика при инвазивных вмешательствах. 

Обработка кожных покровов пациента при 

инвазивных вмешательствах 

Медицинские отходы. Особенности работы с 

отходами. Требования для медицинского персонала. 

Тема 2.3. Использование 

технологий безопасного 

перемещения пациентов при 

Профилактика травматизма.  

Профилактика падений. Причины падений. Уход за 

пациентом с целью профилактики падений. 
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осуществлении паллиативной 

помощи 

Эргономическое оборудование. 

Профилактика травматизма у медперсонала. 

Методики перемещения пациента в зависимости от 

состояния пациента, возможностей ухаживающего 

персонала (родственников), наличия 

эргономического оборудования. 

Раздел 3. Осуществление паллиативного сестринского ухода 

Тема 3.1. Обеспечение лечебно-

охранительного режима. 

Основные проблемы пациентов в финальный период 

жизни. 

Основные задачи медицинской сестры при оказании 

помощи инкурабельному пациенту. 

Обеспечение лечебно-охранительного режима. 

Взаимосвязь двигательной активности и уровня 

здоровья человека. 

Последствия ограничений двигательной активности. 

Шкала оценки общего состояния пациента 

паллиативной помощи. 

Тема 3.2. Обеспечение общего 

ухода за пациентом 

Задача общего ухода за паллиативным пациентом. 

Оптимальные условия для жизнедеятельности 

человека. 

Создание оптимальных условий для 

жизнедеятельности пациента. 

Индекс активности повседневной жизни Бартела. 

Обучение пациента и лиц, осуществляющих уход за 

пациентом, правилам проведения манипуляций по 

обеспечению личной гигиены. 

Тема 3.3. Питание тяжелобольного Принципы сбалансированного питания. Основные 

питательные вещества. 

Расчет калорийности суточного рациона питания. 

Расход калорий при различных видах деятельности. 

Влияние ситуационных факторов на расход энергии 

пациентом. 

Пищевая пирамида. 

Диетическое питание. Универсальные 

рекомендации по диетическому питанию. 

Нутритивные проблемы пациента. Оценка риска 

недостаточности питания. Степени выраженности 

питательной недостаточности. Методы нутритивной 

поддержки. 

Энтеральное питание. Классификация современных 

энтеральных смесей.  

Кормление пациента. Сипинг. Кормление пациента 

через назогастральный зонд. Кормление пациента 

через гастростому.  

Обучение лиц, осуществляющих уход за пациентом, 

кормлению через рот, назогастральный зонд, 

гастростому. 

Парентеральное питание. Режимы применения 

парентерального питания. Препараты для 
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парентерального питания. Домашнее 

парентеральное 

питание. Осложнения парентерального питания. 

Тема 3.4. Паллиативный 

сестринский уход при кожных 

проявлениях 

Уход за кожей пациента. специальные 

косметические средства по уходу за кожей, в том 

числе за кожей лежачих пациентов. 

Помощь при зуде. 

Профилактика пролежней. Основные факторы риска 

развития пролежней. 

Шкалы для количественной оценки риска развития 

пролежней. Шкала Ватерлоу. Шкала Нортона. 

ГОСТ Р 52623.3-2015 регламентирующий 

технологию выполнения простой медицинской 

услуги - оценка степени риска развития пролежней. 

ГОСТ Р 56819-2015 «Надлежащая медицинская 

практика. Инфологическая модель. Профилактика 

пролежней». 

Профилактические и вспомогательные средства при 

риске развития пролежней. 

Лечение пролежней. 

Тема 3.5. Устранение боли Оценка причин, механизмов развития и 

интенсивности хронической боли. 

Оценка общего состояния пациента. 

Технология выполнения простой медицинской 

услуги «Оценка интенсивности боли» (извлечение 

из ГОСТ Р 52623.3-2015 «Технологии выполнения 

простых медицинских услуг. Манипуляции 

сестринского ухода»). 

Многофакторная концептуальная модель боли. 

Эффективная терапия хронической боли. 

Лекарственные препараты, применяемые для 

купирования хронической боли. «Анальгетическая 

лестница». 

Причины неудовлетворительного лечения болевого 

синдрома.  

Рекомендации медицинской сестре при проведении 

медикаментозной терапии боли. 

Оценка переносимости терапии боли (побочные 

эффекты средств и методов лечения). 

Правила обращения наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов. 

Методики немедикаментозной терапии боли. 

Тема 3.6. Паллиативный 

сестринский уход при 

респираторных нарушениях 

Сестринский уход при одышке. Шкала оценки 

одышки. 

Неинвазивные методы респираторной терапии. 

Уход за трахеостомой. Показания к трахеостомии. 

Основные принципы ухода за трахеостомой и 

трахеостомической трубкой. Уход за кожей вокруг 

трахеостомы. Санация дыхательных путей. 
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Технология выполнения простой медицинской 

услуги «Уход за респираторным трактом в условиях 

искусственной вентиляции легких» (извлечение из 

ГОСТ Р 52623.3-2015 «Технологии выполнения 

простых медицинских услуг. Манипуляции 

сестринского ухода»). 

Сестринский уход при кашле. Основные причины 

кашля у взрослых. Визуальная аналоговая шкала 

оценки кашля. Балльная шкала оценки кашля. 

Помощь при кровохарканье. Экстренная 

доврачебная помощь. 

Тема 3.7. Паллиативный 

сестринский уход при 

гастроэнтерологических 

расстройствах 

Сестринский уход при тошноте и рвоте. Шкала 

оценки тошноты и рвоты. 

Сестринский уход при икоте. 

Сестринский уход при запоре. Обучение лиц, 

осуществляющих уход за пациентом, технике 

постановки очистительной клизмы и удаления 

копролитов. 

Сестринский уход при диарее. 

Сестринский уход за пациентами со стомами  

толстого кишечника. 

Тема 3.8. Паллиативный 

сестринский уход при 

урологических осложнениях 

Основные проблемы больных: боль, дизурия (частое 

или болезненное мочеиспускание), недержание или 

задержка мочи, спазм мочевого пузыря, наличие 

крови в моче. 

Недержание мочи. Дневник мочеиспускания. Выбор 

вида технических средств реабилитации для 

инвалидов с недержанием мочи при полном 

опорожнении мочевого пузыря. Выбор вида 

технических средств реабилитации для инвалидов с 

недержанием мочи при неполном опорожнении 

мочевого пузыря. Выбор вида технических средств 

реабилитации для инвалидов с недержанием мочи в 

зависимости от тяжести заболевания или травмы и 

степени недержания мочи. 

Задержка мочи. Помощь при затруднении 

мочеиспускания (задержке мочи). 

Уростома. Основные показания к наложению 

уростом. Подбор технических средств реабилитации 

для инвалидов с уростомой.  

Сестринский уход при отечном синдроме. 

Кахектический отек. Лимфодема. Асцит. 

Тема 3.9. Сестринский уход за 

умирающим пациентом 

Процесс и стадии умирания человека, клинические 

признаки, основные симптомы в терминальной 

стадии заболевания, особенности сестринского 

ухода. 

Признаки биологической смерти человека и 

процедуры, связанные с подготовкой тела умершего 

пациента к транспортировке. 
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Психология общения с пациентом, находящимся в 

терминальной стадии болезни, способы оказания 

психологической поддержки родственникам 

(законным представителям) 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по модулю 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
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предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 

догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 

извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
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обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Раздел ПМ 1. Осуществление сестринского ухода за пациентами в условиях медицинской 

организации и на дому. МДК 04.01. Сестринский  уход за пациентами при различных 

заболеваниях и состояния 

Раздел 1. Общий уход за пациентами 

Цель: сформировать знания особенностей сестринского ухода и наблюдения за пациентами 

при заболеваниях и (или) состояниях в условиях медицинской организации и на дому, 

сформировать умение осуществлять сестринский уход и наблюдение за пациентами при 

заболеваниях и (или) состояниях в условиях медицинской организации и на дому. 

 

Тема 1.1. Организация работы лечебных учреждений. Значение общего ухода.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Охарактеризуйте виды медицинской помощи.  

2. Изучите задачи и функционал различных типов лечебных учреждений.  

3. Охарактеризуйте этапы оказания медицинской помощи. 

4. Перечислите основные модели сестринского дела.  

5. Перечислите потребности человека в здоровье и болезни. 

6. Перечислите методы определения функциональной активности и самостоятельности 

пациента в самообслуживании, передвижении, общении, определения потребности в 

посторонней помощи и сестринском уходе. 

7. Устройство приемного отделения больницы. 

8. Прием и регистрация больных. 

9. Ознакомиться с основной медицинской документацией приёмного отделения. 

− «Журнал учёта приёма больных и отказов в госпитализации» (форма № 001/у).  

− Медицинская карта стационарного больного» (традиционно называемая историей 

болезни; форма № 003/у).  

− «Статистическая карта выбывшего из стационара» (форма № 066/у).  

− «Журнал осмотра на педикулёз».  

− Экстренное извещение в санитарно-эпидемиологическую станцию (для направления в 

санитарно-эпидемиологическую станцию по месту выявления).  

− «Журнал телефонограмм».  

− Алфавитный журнал поступивших больных (для справочной службы). 

10. Санитарная обработка пациентов. 

 

Тема 1.2. Эргономика в сестринской практике 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие виды режимов двигательной активности пациента, вы знаете? 

2. Перечислите современные технологии медицинских услуг по позиционированию и 

перемещению в кровати пациентов, частично или полностью утративших способность к 

передвижению и самообслуживании. 

3. Определение эргономики (биомеханики), основные ее правила. 

4. Биомеханика при различных положениях тела пациента и медицинской сестры в покое и 

при движении. 

5. Виды положения тела пациента в постели. 

6. Методы снижения риска травмы позвоночника у медсестры. 

7. Методы снижения травм у пациента с нарушением двигательной активности. 
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Тема 1.3. Методика общего осмотра пациента 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Расскажите анатомо-физиологические особенности и показатели жизнедеятельности 

человека в разные возрастные периоды. 

2. В чем заключается сестринское обследование и оценка сознания, положения в постели, 

двигательной активности, артериального давления, пульса, частоты дыхательных движений, 

температуры тела.  

3. Расскажите алгоритм проведения антропометрии. 

4. Правила измерения и интерпретация данных обследования пациентов. 

5. Опрос (расспрос) пациента и его родственников (законных представителей), лиц, 

осуществляющих уход. 

6. Объективное обследование (оценка состояния сознания пациента, оценка двигательной 

активности (положения) пациента, оценка телосложения, оценка состояния кожи, оценка 

общего состояния пациента, определение степени тяжести пациента). 

7. Диагностические критерии факторов риска падений у пациентов.  

8. Диагностические критерии факторов риска развития пролежней и контактного дерматита у 

пациентов. 

 

Тема 1.4. Сестринский уход за пациентом с дефицитом самообслуживания. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите санитарно-эпидемиологические требования соблюдения правил личной 

гигиены пациента. 

2. Перечислите задачи сестринской помощи в осуществлении личной гигиены в зависимости 

от состояния пациента. 

3. Значение личной гигиены пациента. 

4. Особенности личной гигиены в различные возрастные периоды 

5. Диагностические критерии факторов риска развития пролежней. Профилактика пролежней 

у тяжелобольных пациентов. 

6. Первичная оценка потребности в физиологических отправлениях. 

7. Особенности потребности в физиологических отправлениях в разных возрастных группах. 

8. Возможные проблемы пациента, связанные с неудовлетворением потребности в 

физиологических отправлениях. 

 

Тема 1.5. Организация питания пациентов в медицинской организации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите особенности организации диетического питания в медицинских организациях. 

2. Перечислите санитарно-эпидемиологические требования к организации питания пациентов. 

3. Расскажите особенности и принципы лечебного питания пациентов в медицинской 

организации в зависимости от возраста и заболевания. 

4. Способы кормления пациента с нарушением двигательной активности и дефицитом 

самообслуживания. 

5. Контроль санитарного состояния тумбочек, холодильников, сроки хранения пищевых 

продуктов. 

 

Тема 1. 6. Методы простейшей физиотерапии 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите виды, цели простейших физиотерапевтических процедур, механизм действия. 

2. Перечислите показания к применению физиотерапевтических процедур, возможные 

осложнения. 
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3. Перечислите противопоказания к применению физиотерапевтических процедур, 

возможные осложнения. 

4. Техника безопасности при проведении процедур. 

5. Показания и противопоказания к гирудотерапии. 

 

Тема 1.7. Медикаментозная терапия в сестринской практике 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите способы и правила введения лекарственных препаратов, инфузионных сред. 

2. Расскажите порядок и правила учета, хранения и применения лекарственных препаратов.  

3. Расскажите порядок и правила учета, хранения и применения этилового спирта. 

4. Расскажите порядок и правила учета, хранения и применения спиртсодержащих 

препаратов.  

5. Расскажите порядок и правила учета, хранения и применения инфузионных сред. 

6. Перечислите побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной терапии, 

меры профилактики и оказания медицинской помощи в неотложной форме. 

7. Выписка требований на лекарственные средства и порядок получения их из аптеки. 

8. Выписка, учет и хранение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств. 

 

Раздел 2. Сестринский уход за пациентами при заболеваниях терапевтического профиля. 

Цель: сформировать знания особенностей сестринского ухода и наблюдения за пациентами 

терапевтического профиля, сформировать умение осуществлять сестринский уход и 

наблюдение за пациентами терапевтического профиля. 

 

Тема 2.1. Сестринский уход за пациентами при заболеваниях органов дыхательной 

системы. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите клинические проявления, проблемы пациента кашель сухой и влажный, 

одышка, удушье, лихорадка, кровохарканье и др.), возможные осложнения. 

2. Перечислите методы диагностики заболеваний дыхательной системы. 

3. Перечислите павила и порядок подготовки пациента к диагностическим процедурам. 

4. Перечислите правила сбора мокроты для исследования в лаборатории (на микобактерии 

туберкулеза, общий анализ мокроты. 

5. Особенности сестринского ухода за пациентами (создание удобного положения, дренаж 

положением и т.д.). 

6. Расскажите порядок и правила применения лекарственных средств при заболеваниях 

органов дыхательной системы. 

7. Перечислите особенности лечебного питания. 

8. Перечислите клинические признаки внезапных острых заболеваний, обострений 

хронических заболеваний, правила оказания неотложной помощи.  

 

Тема 2.2. Сестринский уход при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите клинические проявления, проблемы пациента (боли в области сердца, 

головные боли, сердцебиение и перебои в сердце, кашель сухой и влажный, одышка, удушье и 

т.д.), возможные осложнения. 
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2. Перечислите методы диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы (измерение 

артериального давления, исследование пульса, определение отеков и контроля их динамики 

(определение суточного диуреза), ЭКГ и т.д.). 

3. Перечислите порядок и правила применения лекарственных средств при сердечно-

сосудистых заболеваниях. 

4. Расскажите особенности лечебного питания. 

5. Перечислите клинические признаки внезапных острых заболеваний, обострений 

хронических заболеваний, правила оказания неотложной помощи. 

 

Тема 2.3. Сестринский уход при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите клинические проявления, проблемы пациента (боли в животе, тошнота, рвота, 

запоры, поносы, метеоризм), возможные осложнения. 

2. Перечислите методы диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта (посев 

биологического материала пациента, УЗИ, рентгенологические и инструментальные методы 

диагностики и т.д.). 

3. Перечислите правила и порядок подготовки пациента к диагностическим процедурам (сбор 

кала и рвотных масс для исследования). 

4. Особенности сестринского ухода за пациентами. 

5. Перечислите особенности лечебного питания. 

6. Перечислите клинические признаки внезапных острых заболеваний, обострений 

хронических заболеваний, правила оказания неотложной помощи. 
 

Тема 2.4. Сестринский уход при заболеваниях мочевыделительной системы. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите клинические проявления, проблемы пациента (боли в поясничной области, 

боли при мочеиспускании, гематурия, дизурические явления, тошнота, рвота, отеки, головные 

боли и т.д.), возможные осложнения. 

2. Перечислите методы диагностики заболеваний мочевыделительной системы 

3. Расскажите правила и порядок подготовки пациента к диагностическим процедурам (сбор 

мочи для общего анализа, для посева мочи, для исследования на белок и сахар и т.д.). 

4. Особенности сестринского ухода за пациентами. 

5. Расскажите порядок и правила применения лекарственных средств при заболеваниях 

мочевыделительной системы. 

6. Перечислите особенности лечебного питания. 

7. Перечислите клинические признаки внезапных острых заболеваний, обострений 

хронических заболеваний, правила оказания неотложной помощи. 

 

Тема 2.5. Сестринский уход при заболеваниях эндокринной системы. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите клинические проявления, проблемы пациента (жажда, слабость, похудание, 

беспокойство, учащенное сердцебиение, изменение формы шеи, полиурия и т. д.), возможные 

осложнения. 

2. Перечислите методы диагностики заболеваний эндокринной системы (лабораторное 

исследование гормонов, биохимическое исследование крови и мочи, УЗИ и т.д.). 

3. Перечислите павила и порядок подготовки пациента к диагностическим процедурам. 
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4. Особенности сестринского ухода за пациентами. 

5. Перечислите порядок и правила применения лекарственных средств при заболеваниях 

эндокринной системы. 

6. Расскажите Особенности лечебного питания. 

7. Перечислите клинические признаки внезапных обострений хронических заболеваний, 

правила оказания неотложной помощи. 

 

Тема 2.6. Сестринский уход при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите клинические проявления, проблемы пациента (утренняя скованность, 

припухлость суставов, деформация суставов, боли в суставах, потливость, повышение 

температуры и т. д.), возможные осложнения. 

2. Перечислите методы диагностики заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

3. Перечислите правила и порядок подготовки пациента к диагностическим и лечебным 

процедурам. 

4. Особенности сестринского ухода за пациентами. 

5. Перечислите особенности лечебного питания. 

 

Тема 2.7. Сестринский уход при заболеваниях крови и органов кроветворения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите клинические проявления, проблемы пациента (слабость, парестезии, кожный 

зуд, кровоточивость, ломкость ногтей и т. д.), возможные осложнения.  

2. Перечислите методы диагностики заболеваний крови и органов кроветворения. 

3. Перечислите правила и порядок подготовки пациента к диагностическим процедурам 

(развернутый клинический анализ крови, стернальная пункция, УЗИ печени и селезенки и 

т.д.). 

4. Особенности сестринского ухода за пациентами (уход за полостью рта, кожей, слизистыми 

оболочками, контроль массы тела и т.д.). 

5. Особенности лечебного питания. 

6. Перечислите клинические признаки внезапных обострений хронических заболеваний, 

правила оказания неотложной помощи. 

 

Тема 2.8. Сестринский уход при острых аллергических заболеваниях. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте эпидемиологическую характеристику аллергозов. 

2. Перечислите виды аллергических заболеваний (респираторные аллергозы, аллергические 

дерматозы, аллергическая энтеропатия). 

3. Перечислите наиболее распространенные аллергические заболевания и реакции, 

клиническая картина (поллиноз, крапивница, отек Квинке, анафилактический шок и др.). 

4. Перечислите методы аллергологического обследования (аллергологический анамнез, 

лабораторные методы диагностики, аллергологические пробы (тестирование). 

5. Перечислите принципы лечения аллергических заболеваний. 

6. Оказание неотложной помощи при аллергических реакциях. 
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Тема 2.9 Сестринский уход при заболеваниях нервной системы. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основы невропатологии, основные симптомы и синдромы заболеваний нервной системы.  

2. Нарушения мозгового кровообращения.  

3. Перечислите факторы риска развития нарушений мозгового кровообращения. Причины, 

вызывающие нарушения мозгового кровообращения. 

4. Преходящие нарушения мозгового кровообращения (клиническая картина транзиторной 

ишемической атаки). 

5. Расскажите механизм острого нарушения мозгового кровообращения: ишемического и 

геморрагического инсультов. 

6. Неврологический дефицит при инсульте: проявления и сестринские вмешательства. 

7. Перечислите последствия цереброваскулярных болезней для пациента 

8. Расскажите особенности ухода за пациентами с нарушением мозгового кровообращения в 

стационаре и на дому 

9. Сестринский уход за пациентами с воспалительными заболеваниями головного и спинного 

мозга (менингит, энцефалит, миелит) 

10. Перечислите особенности этиологии, клинической картины, течения болезни. 

11. Функции и порядок действий медицинский сестры в подготовке и проведении 

диагностических процедур и лечении дегенеративных заболеваний нервной системы. 

12. Заболевания периферической нервной системы. Причины и факторы развития 

заболеваний периферической нервной системы.  

13. Дегенеративно-дистрофические поражения позвоночника, осложненные рефлекторным и 

корешковым синдромами на шейном, грудном, пояснично-крестцовом уровнях. Клиника, 

методы диагностики, особенности ухода за пациентом. 

14. Неврит лицевого нерва, невралгия тройничного нерва, невропатии верхних и нижних 

конечностей. Клинические проявления, особенности ухода, принципы лечения и 

профилактики. 

15. Перечислите особенности ухода за пациентами с заболеваниями периферической нервной 

системы в стационаре и на дому. 

 

Тема 2.10. Сестринский уход за пациентами с психическими заболеваниями.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Организация психиатрической помощи в Российской Федерации.  

2. Основы законодательства РФ в области психиатрии. Этические нормы в психиатрии 

(медицинская тайна, конфиденциальность). 

3. Перечислите основные клинические симптомы и синдромы в психиатрии. Нарушения 

познавательной, эмоциональной и двигательно-волевой сфер психической деятельности. 

Нарушения мышления, памяти, интеллекта. 

4. Расскажите пограничные состояния: психопатии. Невротические состояния, связанные со 

стрессом. Психогении. 

5. Шизофрения. Эпилепсия. Клиническая картина. 

6. Проведение мониторинга состояния пациента в процессе лечебных и диагностических 

процедур. 

7. Перечислите основные лекарственные препараты, применяемые в лечении психических 

заболеваний, особенности дозирования и применения. 

8. Особенности ухода за пациентами с психическими заболеваниями. 

9. Психические и поведенческие расстройства при злоупотреблении алкоголем.  

10. Понятие о действии алкоголя на организм и центральную нервную систему. Клиническая 

картина обычного алкогольного опьянения (легкая, средняя, тяжелая степени). 
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11. Виды атипичного алкогольного опьянения. Алкоголизм. Стадии. Формирование 

психической и физической зависимости. Соматические осложнения данного заболевания. 

12. Основные понятия наркологии. Общие причины зависимости. 

13. Организация наркологической помощи.  

14. Перечислите клинические признаки злоупотребления наркотическими веществами: 

опиатами, каннабиоидами, психостимуляторами, галлюциногенами.  

15. Психические и поведенческие расстройства при наркомании. 

 

Раздел 3. Сестринский уход при инфекционных заболеваниях, кожных заболеваниях и 

заболеваниях, передающимися половым путем. 

Цель: сформировать знания особенностей сестринского ухода и наблюдения за пациентами 

при инфекционных заболеваниях, кожных заболеваниях и заболеваниях, передающимися 

половым путем; сформировать умение осуществлять сестринский уход и наблюдение за 

пациентами при инфекционных заболеваниях, кожных заболеваниях и заболеваниях, 

передающимися половым путем. 

 

Тема 3.1. Основы инфектологии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие об инфекционном процессе и инфекционной болезни.  

2. Расскажите эпидемический процесс и его звенья. 

3. Дайте общую характеристику инфекционных болезней (классификация, клинические 

формы) 

4. Перечислите клинико-патогенетическая характеристика периодов инфекционного 

процесса. 

5. Диагностика инфекционных заболеваний. 

6. Перечислите принципы, методы и организация лечения инфекционных больных. 

7. Особенности сестринского ухода при инфекционных заболеваниях. 

 

Тема 3.2. Сестринский уход за пациентами с кишечными инфекциями и пищевыми 

отравлениями. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сестринский уход за пациентами с кишечными инфекциями и пищевыми отравлениями. 

Основные механизмы и пути передачи.  

2. Дайте характеристику клинической картине заболеваний, течение. 

3. Перечислите функции и порядок действий медицинской сестры в подготовке и проведении 

диагностических процедур и лечения кишечных инфекций и пищевых отравлений. 

4. Перечислите правила забора биологического материала пациента для лабораторного 

исследования. 

5. Перечислите лекарственные средства, применяемые в лечении кишечных инфекций и 

пищевых отравлений. 

6. Перечислите возможные осложнения при кишечных инфекциях.  

7. Перечислите правила оказания неотложной помощи при кишечных инфекциях. 

 

Тема 3.3. Сестринский уход за пациентами с вирусными гепатитами. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что является структурной единицей печени? 

2. Назовите функции печени. 
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3. Назовите лабораторные методы диагностики заболеваний печени. 

4. Назовите инструментальные методы диагностики заболеваний печени. 

5. Особенности диетического питания при заболеваниях печени. 

6. Перечислите препараты, улучшающие функцию печени (гепатопротекторы). 

7. Первичная, вторичная профилактика вирусных гепатитов. 

8. Назовите основные клинико-биохимические синдромы гепатита А.  

9. Какие периоды выделяют в течении гепатита А?  

10. Перечислите разновидности преджелтушного периода при гепатите А.  

11. Назовите основные клинические формы гепатита А.  

12. Какие биохимические показатели используются в диагностике гепатита А?  

13. В чем заключается сестринский процесс при гепатита А?  

14. Сформулируйте сестринский диагноз при гепатита А.  

15. Составьте план беседы по профилактике гепатита А.  

16. Перечислите противоэпидемические мероприятия в очаге гепатита А. 

17. Охарактеризуйте вирусный гепатит В как инфекционное заболевание.  

18. Назовите источник инфекции и механизм заражения при гепатите В.  

19. Перечислите группы повышенного риска заражения вирусным гепатитом В.  

20. Назовите клинические варианты гепатита В.  

21. Что такое острая печеночная недостаточность?  

22. Назовите принципы терапии больных гепатитом В.  

23. Раскройте алгоритм сестринского процесса при гепатите В.  

24. Приведите пример сестринского диагноза при гепатите В.  

25. В чем заключается профилактика гепатита В?  

26. Как осуществляется диспансерное наблюдение за реконвалесцентами ГВ?  

27. Оформите санитарный бюллетень на тему «Профилактика вирусного гепатита В». 

28. Опишите основной механизм инфицирования вирусным гепатитом С.  

29. Назовите исходы вирусного гепатита С.  

30. В чем заключаются особенности сестринского ухода при вирусном гепатите С? 

 

Тема 3.4. Сестринский уход за пациентами с инфекцией, вызванной вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД). 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каким микроорганизмом вызывается ВИЧ-инфекция? Какова его структура?  

2. Как происходит заражение ВИЧ?  

3. Какие клетки поражает ВИЧ?  

4. Назовите стадии ВИЧ-инфекции.  

5. Что такое оппортунистические инфекции?  

6. Перечислите этапы лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции.  

7. Каковы особенности сестринского процесса при ВИЧ-инфекции?  

8. Приведите пример сестринского диагноза.  

9. Назовите группы антиретровирусных препаратов.  

10. В чем заключается профилактика ВИЧ-инфекции?  

11. Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при контакте с биологическим 

материалом пациента?  

12. Назовите психологические аспекты ВИЧ-инфекции.  

13. Заполните «Экстренное извещение об инфекционном заболевании».  

14. Оформите направление в лабораторию на серологическое исследование крови пациента. 

 



40  

Тема 3.5. Сестринский уход за пациентами с острыми респираторными вирусными 

инфекциями (ОРВИ).  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте характеристику вируса гриппа.  

2. Какова эпидемиология гриппа?  

3. Назовите клинические варианты гриппа.  

4. Какой материал забирается для лабораторного исследования?  

5. Какими препаратами проводится этиотропная терапия?  

6. Назовите алгоритм сестринского процесса при гриппе.  

7. Приведите пример сестринского диагноза при гриппе.  

8. В чем заключается профилактика гриппа?  

9. Оформите санитарный бюллетень на тему «Профилактика гриппа». 

10. Чем вызывается парагрипп и как им заражаются?  

11. Расскажите о клинических проявлениях парагриппа.  

12. Какие меры профилактики следует принимать?  

13. Охарактеризуйте возбудителя аденовирусной инфекции и механизм заражения.  

14. Назовите основные клинические проявления аденовирусной инфекции.  

15. В чем заключается лечение и профилактика аденовирусной инфекции?  

16. Какие отделы респираторного тракта преимущественно поражаются при риновирусной 

инфекции?  

17. Чем определяется тяжесть заболевания?  

18. Какие участки респираторного тракта поражаются при респираторно-синцитиальной 

инфекции?  

19. С какой детской инфекцией схожа респираторно-синцитиальная инфекция? 

20.  Где и когда впервые зарегистрированы случаи тяжелого респираторного синдрома 

(ТОРС)?  

21. Как происходит заражение ТОРС?  

22. Назовите стадии течения ТОРС.  

23. Как проводится лечение больных ТОРС?  

24. Расскажите о тактике медработника при подозрении на заболевание ТОРС. 
 

Тема 3.6. Сестринский уход за пациентами с вирусными инфекциями центральной 

нервной системы (полиомиелит, бешенство, клещевой вирусный энцефалит). 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Причины инфекционных заболеваний нервной системы. 

2. Основные симптомы инфекционных заболеваний нервной системы: менингитов, 

энцефалитов, полиомиелита, миелитов, рассеянного склероза, церебрального арахноидита. 

3. Приоритетные и потенциальные проблемы пациентов с инфекционными заболеваниями 

нервной системы. 

4. Организация сестринского ухода за пациентами с инфекционными заболеваниями нервной 

системы. 

5. Принципы лечения и реабилитации пациентов с инфекционными заболеваниями нервной 

системы. 

6. Профилактика инфекционных заболеваний нервной системы. 

 

Тема 3.7. Сестринский уход за пациентами при бактериальных зоонозах и протозойных 

инфекциях. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислить инфекции, относящиеся к группе зоонозов.  
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2. Дать определение бруцеллезу. Перечислить проблемы пациента при бруцеллезе.  

3. Указать методы диагностики и принципы лечения бруцеллеза.  

4. Этиология, эпидемиология лептоспироза.  

Перечислить проблемы пациента при лептоспирозе.  

5. Что следует брать от больного для исследования при лептоспирозе?  

6. Этиология, эпидемиология бешенства. Перечислить стадии бешенства.  

7. Принципы лечения и ухода при бешенстве.  

8. Этиология, эпидемиология туляремии. Перечислить проблемы пациента при туляремии.  

9. Указать методы диагностики и принципы лечения туляремии.  

10. От каких действий медицинской сестры зависит ценность результатов лабораторных 

исследований?  

11. Как переводится термин «малярия»? Назовите возбудителей малярии?  

12. Кто является переносчиком малярии? Как передается малярия? 

13. Сколько различают форм болезней?  

14. Что такое пароксизмы?  

15. Что такое периоды апирексии?  

16. Какие направления выделяют в профилактике малярии?  

 

 

Тема 3.8. Сестринский уход за пациентами при туберкулезе. Основные механизмы и 

пути передачи. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Клиническая картина заболевания, течение. 

2. Функции и порядок действий медицинской сестры в подготовке и проведении 

диагностических процедур и лечения туберкулеза. 

3. Правила забора биологического материала пациента для лабораторного исследования. 

Техника безопасности. 

4. Лекарственные средства, применяемые в лечении туберкулеза. 

5. Возможные осложнения, правила оказания неотложной помощи. 

6. Сущность вторичной профилактики легочной формы туберкулеза у взрослых. 

7. Общие принципы медико- социальной профилактики туберкулеза. 

 

Тема 3.9. Сестринский уход за пациентами с кожными заболеваниями и заболеваниями, 

передающимися половым путем (ЗППП). 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сестринский уход за пациентами при кожных заболеваниях и заболеваниях, передающихся 

половым путем (ЗППП). Основные механизмы и пути передачи. 

2. Клиническая картина заболеваний, течение. 

3. Перечислите функции и порядок действий медицинской сестры в подготовке и проведении 

диагностических процедур и лечения кожных заболеваний и заболеваний, передающихся 

половым путем (ЗППП). 

4. Расскажите правила забора биологического материала пациента для лабораторного 

исследования. 

5. Перечислите лекарственные средства, применяемые в лечении кожных заболеваний и 

заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП). 
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Раздел 4. Сестринский уход за пациентами хирургического профиля.  

Цель: сформировать знания особенностей сестринского ухода и наблюдения за пациентами 

хирургического профиля, сформировать умение осуществлять сестринский уход и 

наблюдение за пациентами хирургического профиля. 

 

Тема 4.1. Профилактика хирургической инфекции 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите Принципы организации хирургического отделения медицинской организации.  

2. Перечислите Особенности работы медицинской сестры хирургического профиля. 

3. Асептика и антисептика. Основные группы антисептических средств и способы их 

применения. 

4. Перечислите методы дезинфекции и стерилизации в хирургии. 

 

Тема 4.2. Обезболивание и местная анестезия. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте характеристику понятие о боли и механизме её возникновения.  

2. Перечислите виды обезболивания. Общее обезболивание и местная анестезия. 

3. Перечислите препараты, используемые для местной и общей анестезии. 

4. Перечислите особенности проведения местной анестезии.  

5. Перечислите  возможные осложнения, их профилактика. 

 

 

Тема 4.3. Синдром нарушения кровообращения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите нарушения периферического кровообращения.  

2. Синдром омертвения.  

3. Перечислите факторы, вызывающие нарушения кровообращения. Специальные методы 

обследования пациентов. 

4. Перечислите основные клинические симптомы острых и хронических нарушений 

кровообращения нижних конечностей. 

5. Перечислите принципы общего и местного лечения. 

6. Сестринский уход за пациентами с заболеваниями сосудов нижних конечностей. 

 

Тема 4.4. Местная хирургическая патология. Раны. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раны, понятие о ранах. Классификация. 

2. Перечислите клинические признаки ран.  

3. Дайте понятие об операционной ране. 

4. Перечислите фазы течения раневого процесса. 

5. Виды заживления ран. 

6. Швы, накладываемые на рану. 

7. Сестринский уход за пациентами с гнойными ранами. 

8. Первичная хирургическая обработка ран, туалет ран, виды дренажей и уход за ними. 

9. Перечислите принципы лечения гнойных ран и участие медицинской сестры в уходе за 

данными пациентами. 
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Тема 4.5. Хирургическая операция. Периоперативный период. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предоперационный период: его цели и задачи.  

2. Перечислите иды хирургических операций. 

3. Подготовкав пациента к операции 

4. Перечислите особенности предоперационной подготовки пациентов к различным 

операциям (плановой, срочной, экстренной). 

5. Послеоперационный период, его цели и задачи. 

6. Перечислите основные фазы послеоперационного периода и возможные осложнения в 

каждой из них, профилактика осложнений. 

7. Транспортировка пациента из операционной, направленное наблюдение за пациентом. 

8. Хирургическое отделение поликлиники, структура, планировка. 

9. Дневной стационар поликлиники, его функции, задачи 

10. Центр амбулаторной хирургии, задачи и функции центра. 

11. Перечень выполняемых операций. 

12. Участие медицинской сестры в малоинвазивных операциях. 

 

 

Тема 4.6.  Десмургия 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Десмургия, мягкие повязки.  

2. Виды повязок, правила и требования к наложению бинтовых повязок. 

3. Современные материалы, используемые для наложения повязок. 

 

 

Тема 4.7.  Хирургический инструментарий. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация хирургического инструментария. 

2. Наборы хирургического инструментария. 

3. Техника безопасности при работе с хирургическим инструментарием. 

4. Сохранность стерильности хирургического инструментария. 

 

Тема 4.8. Хирургическая инфекция. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общие вопросы хирургической инфекции.  

2. Определение хирургической инфекции, классификация.  

3. Пути распространения хирургической инфекции. 

4. Стадии воспалительного процесса. 

5. Клинические синдромы хирургической инфекции, клинические проявления местного и 

общего характера. 

6. Инфекции мягких тканей.  

7. Участие медицинской сестры в уходе за пациентами с фурункулом, карбункулом, 

абсцессом, флегмоной, гидраденитом и др. 

8. Особенности сестринского ухода при анаэробной инфекции. 
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Тема 4.9. Воспалительные заболевания органов брюшной полости. Синдром «острый 

живот». 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Воспалительные хирургические заболевания органов брюшной полости, этиология, 

клиника, методы диагностики и принципы лечения. 

2. Острые хирургические заболевания органов брюшной полости. Синдром «острый живот». 

Основные группы заболеваний и повреждений при синдроме «острый живот». 

3. Сестринский уход за пациентами с воспалительными заболеваниями брюшной полости. 

4. Особенности оказания неотложной помощи. 

 

Тема 4.10. Невоспалительные заболевания органов брюшной полости 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Невоспалительные хирургические заболевания органов брюшной полости (грыжи, 

кишечная непроходимость), этиология, клиника, методы диагностики и принципы лечения, 

особенности сестринского ухода. 

2. Сестринский уход за пациентами с заболеваниями прямой кишки.  

3. Причины, клинические проявления болезней, методы диагностики, принципы лечения, 

особенности ухода. 

 

Тема 4.11. Сестринский уход при патологии репродуктивной системы 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные виды гинекологических заболеваний.   

2. Методы диагностики гинекологических заболеваний 

3. Воспалительные заболевания женских половых органов. Клиническая картина, принципы 

диагностики и лечения. 

4. Нарушение менструального цикла. Факторы, приводящие к расстройствам менструального 

цикла. 

5. Особенности сестринского ухода в гинекологии. 

 

 

Раздел 5. Оказание медицинской помощи пациентам детского возраста 

Цель: сформировать знания особенностей сестринского ухода и наблюдения за пациентами 

детского возраста, сформировать умение осуществлять сестринский уход и наблюдение за 

пациентами детского возраста.  

Тема 5.1. Болезни периода новорожденности и детей раннего возраста. Особенности 

сестринского ухода. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Болезни периода новорожденности.  

2. Гемолитическая болезнь, определение, факторы риска, формы болезни, ранние признаки.  

3. Проблемы пациента, обусловленные билирубиновой интоксикацией. Методы диагностики, 

организация ухода 

4. Заболевания кожи у детей раннего возраста: потница, опрелости, гнойничковые 

заболевания. Причины, факторы риска, клинические признаки. 

5. Гнойно-воспалительные заболевания кожи у детей раннего возраста: везикулопустулез, 

пузырчатка, псевдофурункулез, омфалит. Причины, факторы риска, ранние признаки, 

организация ухода, принципы лечения, профилактика. 
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6. Атопический дерматит, факторы риска, ранние признаки, принципы лечения и ухода, 

профилактика 

 

Тема 5.2.  Особенности сестринского ухода за пациентами детского возраста при 

заболеваниях внутренних органов терапевтического профиля. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анатомо-физиологические особенности органов дыхательной системы и сердечно-

сосудистой систем у детей разного возраста. 

2. Причины, факторы риска, возможные проблемы при заболеваниях органов дыхательной 

системы у детей. Особенности течения заболеваний. 

3. Методы обследования, принципы лечения и особенности ухода при заболеваниях у детей. 

4. Причины, факторы риска, возможные проблемы при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. Особенности течения заболеваний. 

5. Методы обследования, принципы лечения и особенности ухода при заболеваниях у детей. 

6. Анатомо-физиологические особенности мочевыделительной системы у детей разного 

возраста. 

7. Причины, факторы риска, возможные проблемы при заболеваниях мочевыделительной 

систем. Особенности течения заболеваний. 

8. Методы обследования, принципы лечения и особенности ухода при заболеваниях у детей. 

9. Осуществление сестринского ухода за детьми при заболеваниях внутренних органов 

терапевтического профиля.  

10. Выборка назначений из медицинской карты пациента.  

11. Выполнение диагностических и лечебных процедур (объективное обследование, 

использование терапевтической игры при подготовке ребенка к инвазивным вмешательствам, 

сбор биологического материала пациента для лабораторного исследования, проведение 

оксигенотерапии, закапывание капель в нос, глаза и уши, уход за кожей и кожными 

складками, применение лекарственных препаратов по назначению врача). 

 

Тема 5.3. Сестринский уход за пациентами при бактериальных и вирусных детских 

инфекциях. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Какие гнойно-воспалительные заболевания новорожденных вы знаете?  

2.  Перечислите воспалительные заболевания кожи и пупка?  

3.  Расскажите о тактике сестры при выявлении гнойно-септических заболеваний  

4.  Какие рекомендации вы дадите матери при выявлении у ребенка опрелостей (омфалита)?  

5.  Опишите клиническую симптоматику наиболее часто встречаемых проявлений 

пиодермии?  

6.  Дайте определению сепсису. Расскажите о причинах возникновения сепсиса? 

7.  Опишите клинические проявления сепсиса?  

8.  Какие лабораторные методы исследования сепсиса вы знаете?  

9.  Перечислите принципы лечения гнойно-септических заболеваний (локализованной 

гнойной инфекции и сепсиса)?  

10.  Какие вы знаете меры профилактики гнойно-септических заболеваний у новорожденных? 
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Раздел ПМ 2. Медико-социальная реабилитация 

МДК 04.02. Основы реабилитации и реабилитологии 

Раздел 1. Медико-социальная реабилитация больных и инвалидов 

Цель: сформировать знания о медико-социальной реабилитации больных и инвалидов, 

сформировать умение осуществлять медико-социальную реабилитацию больным и 

инвалидам. 

 

Тема 1.1.  Цели, задачи, предмет реабилитации. Нормативные правовые акты. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Концепция медико-социальной реабилитации больных, инвалидов и людей пожилого 

возраста. 

2. Роль и значение медико-социальной реабилитации для обеспечения социальной 

безопасности уязвимых категорий населения. 

3. Определение, цели и основные аспекты реабилитологии. 

4. Система медицинской реабилитации и ее нормативно-правовое обеспечение.  

5. Определение понятий «реабилитация», «абилитация». 

6. Медицинская реабилитация как сложноорганизованная система. 

7. Задачи лечебных мероприятий.  

8. Задача реабилитации пациентов и инвалидов. 

9. Различия концепций реабилитации и лечения. 

10. Изучить:  

 Приказ Минздрава России от 31.07.2020 N 788н (ред. от 07.11.2022) Об утверждении 

Порядка организации медицинской реабилитации взрослых (Зарегистрировано в 

Минюсте России 25.09.2020 N 60039). 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 февраля 2023 г. № 81н “Об 

утверждении порядка организации медицинской реабилитации на дому, включая 

перечень медицинских вмешательств, оказываемых при медицинской реабилитации на 

дому, порядка предоставления. 

  

Тема 1.2.  Принципы и основные направления реабилитации. Виды реабилитации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные принципы реабилитации. 

2. Основные направления реабилитации (ноореабилитация, психореабилитация, 

сенсореабилитация, логореабилитация, кинезореабилитация, вегетореабилитация, 

эргореабилитация, экореабилитация, лудореабилитация, эгореабилитация) 

3. Медицинская реабилитация, определение, цели и задачи. 

4. Физическая реабилитация, определение, цели и задачи. 

5. Психосоциальная реабилитация, определение, цели и задачи.  

6. Профессиональная реабилитация, определение, цели и задачи. 

 

 

Тема 1.3. Реабилитационная необходимость, способность и прогноз (потенциал). Система 

поэтапной реабилитации пациентов 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социально-медицинские предпосылки медицинской реабилитации: необходимость, 

способность и прогноз. 

2. Система поэтапной реабилитации пациентов. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minzdrava-rossii-ot-31072020-n-788n/
https://sudact.ru/law/prikaz-minzdrava-rossii-ot-31072020-n-788n/
https://sudact.ru/law/prikaz-minzdrava-rossii-ot-31072020-n-788n/
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3. Этапы реабилитации.  

4. Отличие медицинской реабилитации от стационарного лечения.  

5. Поликлиническая и полустационарная формы реабилитации.  

6. Медицинская реабилитация в условиях профильной санаторно-курортной организации. 

7. Международная классификация повреждений, расстройств и заболеваний, приводящих к 

лишению трудоспособности.  

8. Классы последствий заболеваний и травм. 

9. Критерия оценки: повреждение; инвалидность; увечье.  

10. Функциональный независимый измеритель. 

11. Структура Международной классификации функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья. 

12. Нормативные правовые акты, регламентирующие охрану здоровья граждан и экспертизу 

временной нетрудоспособности.  

13. Экспертиза временной нетрудоспособности.  

14. Порядок выдачи листка нетрудоспособности при заболеваниях, травмах, отравлениях и 

других последствиях воздействия внешних причин. 

15. Группы инвалидности и основы освидетельствования стойкой утраты 

нетрудоспособности в медико-социальной экспертизе. 

 

 

Раздел 2. Основные средства и методы реабилитации 
Цель: сформировать знания о средствах и методах реабилитации, сформировать умение 

выполнять работу по проведению мероприятий медицинской реабилитации. 

 

Тема 2.1. Лечебная физическая культура 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Определение лечебной физической культуры (ЛФК).  

2. Абсолютные противопоказания к назначению ЛФК.  

3. Принципы тренированности в ЛФК.  

4. Классификация средств ЛФК.  

5. Классификация физических упражнений.  

6. Формы ЛФК.  

7. Признаки подбора больных в группу ЛФК и этапы занятия ЛФК.  

8. Критерии контроля за занимающимися ЛФК.  

9. Режимы двигательной активности.  

10. Лечебные варианты ЛФК с комплексной психофизической тренировкой. 

 

 

Тема 2.2. Физиотерапия 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Определение физиотерапии, классификация физических факторов.  

2. Механизмы физиологического и лечебного действия на организм.  

3. Общие противопоказания к назначению физиотерапии.  

4. Организация работы в ФТО, должностные инструкции сотрудников.  

5. Роль сестринской службы.  

6. Требования к помещению и оснащению физиотерапевтических кабинетов.  

7. Правила техники безопасности. 

8. Электротерапия, определение. 
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9. Гальванизация, определение. Движение ионов при гальванизации. Лечебные эффекты 

гальванизации.  

10. Методики гальванизации.  

11. Электрофорез, определение. Преимущества электрофореза перед другими способами 

лечения.  

12. Основные лекарственные препараты, применяемые для электрофореза.  

13. Частные методики. 

14. Признаки электротравмы и действия при электротравме. 

15. Лечение импульсными токами. Показания и противопоказания к реабилитации Понятие 

импульсного тока. Классификация методик.  

16. Электросон, диадинамотерапия, электростимуляция, импульсная электроаналгезия, 

амплипульстерапия, интерференцтерапия, флюктуоризация.  

17. Механизмы биологического действия и терапевтические эффекты. Методики проведения 

процедур.  

18. Правила техники безопасности.  

19. Электрические токи, токи высокого напряжения (высокочастотная электротерапия). Виды 

переменных электромагнитных полей высокой частоты, используемые в лечебной практике.  

20. Дарсонвализация (определение, механизм действия, лечебные эффекты, показания и 

противопоказания к терапии, методика проведения процедуры и аппараты). Некоторые 

частные методики.  

21. Индуктотермия (определение, механизм действия, лечебные эффекты, показания и 

противопоказания к терапии, методика проведения процедуры и аппараты).  

22. УВЧ-терапия (определение, механизм действия, лечебные эффекты, показания и 

противопоказания к терапии, методика проведения процедуры и аппараты). Некоторые 

частные методики.  

23. Микроволновая терапия (или сверхвысокая терапия (СВЧ-терапия). Методы СВЧ-

терапии: дециметровая и сантиметровая терапия (определение, механизм действия, лечебные 

эффекты, показания и противопоказания к терапии, методика проведения процедуры и 

аппараты). Некоторые частные методики. 

24. Электрические, магнитные и электромагнитные поля различных характеристик, 

определения, показания и противопоказания. 

25. Светолечение (определение, механизм действия, лечебные эффекты, показания и 

противопоказания к терапии, методика проведения процедуры и аппараты). 

26. Лазеротерапия (определение, механизм действия, лечебные эффекты, показания и 

противопоказания к терапии, методика проведения процедуры и аппараты). 

27. Ультразвуковая терапия (определение, механизм действия, лечебные эффекты, показания 

и противопоказания к терапии, методика проведения процедуры и аппараты).  

28. Ультрафонофорез (определение, механизм действия, лечебные эффекты, показания и 

противопоказания к терапии, методика проведения процедуры и аппараты). 

 

 

Тема 2.3. Массаж 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анатомические особенности области груди, спины, живота. 

2. Кожные покровы, выраженность подкожно-жировой клетчатки, мышцы, сухожилия, 

фасции, крупные сосуды, лимфоузлы, важнейшие нервные образования, внутренние органы 

грудной и брюшной полости. 

3. Определение, виды массажа.  
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4. Механизм физиологического и лечебного действия на организм, показания и 

противопоказания к реабилитации.  

5. Работа массажиста: подготовка рабочего места, обследование пациента, техника 

выполнения приёмов ручного классического массажа. 

6. Классический ручной массаж - механизм физиологического и лечебного действия на 

организм, показания и противопоказания к реабилитации. 

7. Техника выполнения массажа области груди, живота и спины. 
 

 

Тема 2.4. Мануальная терапия 

Вопросы для самоподготовки: 

1. История мануальной терапии. 

2. Эволюция взглядов на механизмы мануальной терапии. 

3. Барьерные функции двигательной системы. 

4. Методы мануальной терапии. 

 

 

Тема 2.5. Кинезиотейпирование 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Практические основы использования в клинической работе кинезиологического 

тейпирования. 

2. Анатомические особенности применяемых на практике техник кинезиологического 

тейпирования. 

3. Клинические особенности применяемых техник кинезиологического тейпирования в 

клинической практике.  

4. Определение показаний и противопоказаний к применению тех или иных техник 

кинезиологического тейпирования. 

5. Виды аппликаций кинезиотейпов, правила проведения кинезиологического тейпирования. 

6. Техники кинезиологического тейпирования. 

7. Показания и противопоказания к кинезиологическому тейпированию. 

 

Тема 2.6. Питание 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные принципы рационального питания. 

2. Биологическое значение белков. 

3. Биологическое значение жиров. 

4. Биологическое значение углеводов. 

5. Витамины и их значимость в жизнедеятельности человека. 

6. Минеральные вещества и их роль в обмене веществ в организме. 

7. Потребность человека в жидкости. 

8. Особенности организации питания пациентов в стационаре. 

9. Основные характеристики лечебной диеты N1. 

10. Основные характеристики лечебной диеты N 5. 

11. Основные характеристики лечебной диеты N7. 

12. Основные характеристики лечебной диеты N9. 

13. Основные характеристики лечебной диеты N10. 

14. Основные характеристики лечебной диеты N13. 

15. Основные характеристики лечебной диеты N15. 
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Тема 2.7. Аппаратотерапия с помощью технических (ортопедических) средств 

реабилитации 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие о реабилитации с применением технических средств. 

2. Задачи занятий с применением аппаратов, клинико-физиологическое обоснование 

применения общих и специальных упражнений в трудотерапии. 

3. Методические особенности проведения трудотерапии. 

4. Технические средства реабилитации для самообслуживания. 

5. Технические средства для медико-социального ухода. 

 

Тема 2.8. Эрготерапия (трудотерапия) 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Изучить условия проведения упражнений для тренировки мелкой моторики и развитие 

функции кисти.  

2. Разучить основные виды упражнений, направленных на тренировку мелкой моторики. 

3. Рассмотреть эрготерапевтические методики, применяемые в работе со взрослыми и детьми, 

имеющими ограниченные возможности.  

4. Изучить особенности эрготерапевтических методик применяемые в работе со взрослыми и 

детьми, имеющими ограниченные возможности. 

5. Рассмотреть клинико-физиологическое обоснование применения трудотерапии для людей с 

ограниченными возможностями. 

6. Изучить формы и содержание трудотерапии и подбор видов труда в зависимости от 

нарушений. 

 

 

Раздел 3. Реабилитация больных с различной патологией 

Цель: сформировать знания о средствах и методах реабилитации пациентов с различной 

патологией, сформировать умение выполнять работу по проведению мероприятий 

медицинской реабилитации при различной патологии. 

 

Тема 3.1. Реабилитация больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Медицинская реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Этапы 

восстановительного лечения.  

2. Определение кардиореабилитации. Лечебные факторы, применяемые в реабилитации 

кардиологических больных. 

3. Целевые группы для проведения кардиореабилитации.  

4. Механизм действия средств ЛФК при сердечно-сосудистых заболеваниях. 

5. Средства, формы и методы ЛФК при сердечно-сосудистых заболеваниях. 

6. Определение величины тренирующей нагрузки. 

7. Лечебный массаж при сердечно-сосудистых заболеваниях. 

8. Физиотерапия при сердечно-сосудистых заболеваниях. 

9. Оценка эффективности восстановительного лечения больных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. 

10. Принципы организации реабилитации пациентов после острого инфаркта миокарда.  

11. Принципы организации реабилитации пациентов с артериальной гипертензией.  
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12. Принципы организации реабилитации пациентов после кардиохирургических операций 

 

Тема 3.2.  Пульмонологическая (респираторная) реабилитация 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Определение пульмонологической реабилитации.  

2. Этапы пульмонологической реабилитации.  

3. Перечислите лечебные факторы, применяемые в реабилитации пульмонологических 

больных. 

4. Механизмы действия физических упражнений при заболеваниях органов дыхания.  

5. Формы и средства ЛФК, противопоказания к ЛФК при заболеваниях дыхательной системы. 

6. Виды и правила выполнения дыхательных упражнений.  

7. Расскажите особенности массажа при заболеваниях органов дыхания. 

8. Физиотерапия при заболеваниях органов дыхания. 

9. Медицинская реабилитация при ХОБЛ.  

10. Медицинская реабилитация при новой короновирусной инфекции (COVID-19). 

11. Особенности реабилитации пациентов детского возраста при заболеваниях органов 

дыхания.  

12. Оценка эффективности восстановительного лечения больных с заболеваниями органов 

дыхания. 
 

Тема 3.3. Реабилитация при заболеваниях органов пищеварения и нарушениях обмена 

веществ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Медицинская реабилитация при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и нарушениях 

обмена веществ.  

2. Перечислите этапы восстановительного лечения.  

3. Перечислите лечебные факторы, применяемые в реабилитации больных при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта и нарушениях обмена веществ. 

4. Оценка эффективности восстановительного лечения больных с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта и нарушениях обмена веществ. 

5. Перечислите особенности реабилитации пациентов детского возраста при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта и нарушениях обмена веществ 

6. Метаболический синдром.  

7. Основы реабилитации больных ожирением.  

8. Поэтапная peабилитация больных с язвенной болезнью, гастритами, гепатитами, 

холециститами, панкреатитами, колитами. 

 

 

Тема 3.4. Медико-социальная реабилитация при онкологических заболеваниях 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Структура онкологических заболеваний (по частоте выявления). 

2. Цели реабилитации (в соответствии с групповым прогнозом). 

3. Этапы медицинской реабилитации онкологических больных. 

4. Пререабилитация: комплексный подход к началу специального противоопухолевого 

лечения. 

5. Реабилитация постонкологических состояний. 

6. Социальный и профессиональный аспект реабилитации. 
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Тема 3.5. Реабилитация больных с заболеваниями центральной и периферической 

нервной системы 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Реабилитационные мероприятия при повреждениях периферической нервной системы, 

заболеваниях спинного и головного мозга.  

2. Общие принципы реабилитации больных с патологией центральной и периферической 

нервной системы.  

3. Специфические методы реабилитации.  

4. Реабилитация больных, перенесших инсульт.  

5. Реабилитация больных с нарушениями и дефектами осанки: сколиозы, лордозы, кифозы; 

плоскостопие.  

6. Реабилитация больных с остеохондрозом. 
 

 

Тема 3.6. Реабилитация больных при повреждениях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Реабилитация больных с патологией опорно-двигательного аппарата. Показания и 

противопоказания. Лечебные методики. 

2. Медицинская реабилитация при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Этапы 

восстановительного лечения.  

3. Перечислите лечебные факторы, применяемые в реабилитации больных при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата. 

4. Перечислите механизм действия средств ЛФК при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата. 

5. Перечислите средства, формы и методы ЛФК при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата. 

6. Расскажите особенности лечебного массажа при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата. 

7. Физиотерапия при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

8. Оценка эффективности восстановительного лечения больных с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата. 

9. Особенности реабилитации пациентов детского возраста при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата 

10. Общие принципы реабилитации больных с травмами опорно-двигательного аппарата.  

11. Медицинская реабилитация политравм.  

12. Реабилитация пациентов с остеоартрозом тазобедренного сустава после ТЭП.  

13. Реабилитация при сколиозе у детей.  

14. Медицинская реабилитация плоскостопия. 

15. Основные методы физиотерапевтического лечения в системе реабилитации больных 

хирургического и травматологического профиля.  

16. Организация системы реабилитации больных хирургического и травматологического 

профиля.  

17. Реабилитация больных хирургического и травматологического профиля, лиц с 

ограниченными двигательными возможностями. Показания и противопоказания. Лечебные 

методики.  
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Тема 3.7. Средства реабилитации в акушерстве и гинекологии 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Роль физиотерапии в комплексе реабилитационных мероприятий в медицинских 

учреждениях различного профиля.  

2. Основные методы физиотерапевтического лечения в системе реабилитации акушерско-

гинекологических больных.  

3. Организация системы реабилитации акушерскогинекологических больных.  

4. Общие принципы реабилитации больных с воспалительными заболеваниями женских 

половых органов, аномалиями положением матки, опущением органов малого таза.  

5. Реабилитационные мероприятия при нормальной беременности и родах в зависимости от 

срока и периода.  

6. Реабилитация в послеродовом периоде и в послеоперационном периоде у гинекологических 

больных. 

 

 

Тема 3.8. Медико-социальная реабилитация инвалидов, одиноких лиц, участников 

военных действий, лиц с профессиональными заболеваниями и лиц из группы 

социального риска. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности реабилитации инвалидов.  

2. Нормативно-правовые основы реабилитации.  

3. Группы инвалидности.  

4. Особенности реабилитации граждан пожилого и старческого возраста.  

5.  Этапы медицинской реабилитации.  

6. Психологическая реабилитация.  

7. Социально-бытовая реабилитация.  

8. Принципы геродиететики. 
 

 

Раздел ПМ 3. Осуществление паллиативной помощи 

МДК 04.03. Осуществление паллиативной помощи 

Раздел 1. Организация паллиативной помощи 

Цель: сформировать знания об организации паллиативной помощи взрослым и детям, 

сформировать умение выполнять работу на достижение комфорта пациента. 

 

Тема 1.1. Историко-методологические этапы становления паллиативной помощи. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Исторические аспекты формирования паллиативной медицинской помощи. 

2. Современные международные аспекты оказания паллиативной медицинской помощи. 

3. Особенности развития паллиативной помощи в России 

4. Порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального 

обслуживания, общественных организаций и иных некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья граждан, при оказании 

гражданам паллиативной медицинской помощи. 

5. Нормативно - правовые аспекты паллиативной медицинской помощи. Ознакомиться: 

 Приказ  Министерства здравоохранения РФ и Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 31 мая 2019 г. № 345н/372н "Об утверждении Положения об 

организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок 

взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и 
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общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих 

свою деятельность в сфере охраны здоровья". 

 Приказ Минздрава России от 03.10.2019 N 831 (ред. от 22.11.2019) "Об утверждении 

ведомственной целевой программы "Развитие системы оказания паллиативной 

медицинской помощи". 

 "План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение качества и доступности 

паллиативной медицинской помощи" до 2024 года" (утв. Правительством РФ 

28.07.2020 N 6551п-П12). 

 

 

Тема 1.2. Оказание паллиативной помощи взрослому населению.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Охарактеризуйте право граждан на паллиативную медицинскую помощь. 

2. Медицинские показания к оказанию паллиативной медицинской помощи взрослым.  

3. Правила организации деятельности кабинета паллиативной медицинской помощи 

взрослым. 

4. Правила организации деятельности отделения выездной патронажной паллиативной 

медицинской помощи взрослым. 

5. Правила организации деятельности хосписа для взрослых. 

6. Правила организации деятельности дневного стационара паллиативной медицинской 

помощи взрослым. 

7. Правила организации деятельности дома (больницы) сестринского ухода для взрослых. 

8. Правила организации деятельности отделения сестринского ухода для взрослых. 

9. Охарактеризуйте порядок оказания паллиативной помощи больным с онкологическими 

заболеваниями. 

10. Охарактеризуйте порядок оказания паллиативной помощи больным с ВИЧ-инфекцией. 

11. Охарактеризуйте порядок оказания паллиативной помощи престарелым больным. 

 

 

Тема 1.3. Организация паллиативной помощи детям. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Медицинские показания к оказанию паллиативной медицинской помощи детям. 

2. Правила организации деятельности отделения выездной патронажной паллиативной 

медицинской помощи детям. 

3. Правила организации деятельности отделения (коек) паллиативной медицинской помощи 

детям. 

4. Правила организации деятельности дневного стационара паллиативной медицинской 

помощи детям. 

5. Правила организации деятельности хосписа для детей. 

 

 

Тема 1.4. Медико-социальный и деонтологический аспекты в работе сестринского 

персонала при оказании паллиативной помощи взрослым и детям 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Задачи медсестры/ медбрата при оказании паллиативной помощи. 

2. Этика и деонтология, понятие.  

3. Этический кодекс медицинской сестры России. 

4. Медико-социальные и этико-деонтологические принципы в работе сестринского персонала. 

5. Этика паллиативной помощи.  
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6. Этические принципы с позиции философии паллиативной медицины. 

7. Качество жизни, основные понятия, проблемы качества жизни в паллиативной практике. 

8. Потребность семьи и пациента в мультидисциплинарной паллиативной помощи. 

 

 

Тема 1.5. Психологические аспекты паллиативной помощи. Принципы взаимодействия с 

пациентом и его семьей. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Информирование пациента. Стадии психологических реакций человека на болезнь. 

2. Психологические особенности инкурабельных больных. 

3. Обеспечение комфорта на терминальной стадии болезни. Типы достижения комфорта. 

Контексты комфорта. 

4. Психологическая поддержка близких. 

5. Психологические проблемы онкологических больных. Группы психологического риска. 

6. Особенности взаимодействия с детьми в паллиативной медицине и их родителями. 

7. Синдром эмоционального выгорания у лиц, оказывающих паллиативную помощь. 

8. Составьте расширенный план беседы на тему «Психологические проблемы при уходе за 

тяжелобольным и пути их решения». 

9. "Синдром эмоционального выгорания" и его профилактика. 

10. Выражение эмоций и оказание эмоциональной поддержки, основы правильного общения. 

Психологическая гигиена сотрудников паллиативной служб. 

 

 

Раздел 2. Обеспечение безопасной больничной среды при осуществлении паллиативной 

помощи 

Цель: сформировать знания о средствах и методах обеспечения безопасной больничной 

среды при осуществлении паллиативной помощи, сформировать умение выполнять работу 

по обеспечению безопасной больничной среды при осуществлении паллиативной помощи. 

 

Тема 2.1. Обеспечение безопасной больничной среды. Обеспечение безопасности при 

проведении лекарственной терапии и применении медицинских изделий 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятия «больничная среда», «безопасная больничная среда». 

2. Неблагоприятные факторы больничной среды. 

3. Организация безопасной больничной среды. 

4. Требования к знаниям, умениям и навыкам и психофизиологическим характеристикам 

личности медицинской сестры по уходу за неизлечимым пациентом. 

5. Основные функции педагогической деятельности медицинской сестры.  

6. Содержание образовательного процесса в практике паллиативного сестринского ухода.  

7. Контроль результатов обучения.  

8. Обеспечение безопасности при проведении лекарственной терапии и применении 

медицинских изделий.  

9. Основные требования к кабинету химиотерапии (процедурному кабинету). 

10. Обучение лиц, обеспечивающих уход за пациентом, правилам поведения при 

возникновении побочных реакций лекарственной терапии. 

11. Первая помощь при передозировке опиоидных препаратов. 
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12. Составьте расширенный план беседы с лицами, ухаживающими за пациентом, на тему 

«Обеспечение лекарственной безопасности пациента, получающего анальгетическую терапию 

опиоидами». 

13. Составьте расширенный план беседы с лицами, ухаживающими за пациентом, на тему 

«Обеспечение лекарственной безопасности пациента, получающего терапию 

цитостатическими препаратами, и ухаживающих за ним лиц». 

Тема 2.2. Обеспечение инфекционной безопасности при осуществлении паллиативной 

помощи. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Риск развития инфекционных осложнений у больных тяжелыми неизлечимыми 

заболеваниями. 

2. Обеспечение режима инфекционной безопасности при уходе за пациентом дома. 

3. Обработка рук медицинского персонала и кожных покровов пациентов. 

4. Средства индивидуальной защиты, требования, предъявляемые к ним. 

5. Виды уборок, порядок их проведения. 

6. Дезинфекционные мероприятия. 

7. Антисептика при инвазивных вмешательствах. 

8. Обработка кожных покровов пациента при инвазивных вмешательствах 

9. Виды отходов, порядок обращения с медицинскими отходами. Требования для 

медицинского персонала. 

10. Обеззараживание использованных изделий медицинского назначения при осуществлении 

сестринского ухода за пациентом на дому. 

11. Аварийная ситуация. Тактика поведения при различных видах аварийных ситуаций. 

 

 

Тема 2.3. Использование технологий безопасного перемещения пациентов при 

осуществлении паллиативной помощи. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Профилактика травматизма пациентов.  

2. Профилактика падений.  

3. Причины падений пациента.  

4. Уход за пациентом с целью профилактики падений.  

5. Эргономическое оборудование. 

6. Факторы, снижающие риск травматизма у медицинского персонала. 

7. Процесс безопасного перемещения пациента. 

8. Виды захватов при безопасном перемещении пациента. 

9. Виды эргономического оборудования. 

10. Оценка физической активности, состояния опорно-двигательного аппарата, силовой 

выносливости мышц пациента. 

11. Проведите самодиагностику состояния позвоночника, выполнив предложенные ниже 

упражнения. Запишите количество баллов.  

1. Поставьте ноги вместе и максимально наклонитесь вперед: 

 смогли коснуться пола ладонями - 4 балла; 

 коснулись пола пальцами - 3 балла; 

 не смогли дотянуться до пола - 0 баллов. 

2. Поставьте ноги прямо на ширине плеч. Не двигая тазом, наклонитесь влево, затем вправо, 

скользя руками по ноге: 

 смогли коснуться пальцами икр - 4 балла; 
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 достали до колена - 3 балла; 

 не дотянулись до колена - 0 баллов. 

3. Лежа на спине, заведите ноги за голову (Это упражнение нужно делать осторожно, без 

насилия над собой.): 

 смогли коснуться пола прямыми ногами - 4 балла; 

 дотянулись до пола слегка согнутыми ногами - 3 балла;  

 дотянулись до пола сильно согнутыми ногами - 2 балла;  

 совсем не смогли коснуться пола - 0 баллов. 

Результаты теста: 

- 12-8 баллов - ваш позвоночник обладает отличной гибкостью. Все, что вам нужно, это 

поддерживать форму; 

- 7-4 балла - гибкость позвоночника снижена. Занятия физическими упражнениями помогут 

вернуть форму; 

- 3-0 баллов - недостаток гибкости позвоночника ощущается в повседневной жизни. 

Суммируйте и запишите полученные вами баллы. Сделайте заключение о состоянии 

вашего позвоночника. 

12. Составить комплекс упражнений, направленных на укрепление костной, мышечной ткани 

и суставов, с учетом выявленных проблем для выполнения дома. Определите критерии и 

составьте план контроля эффективности упражнений. 

 

 

Раздел 3. Осуществление паллиативного сестринского ухода. 

Цель: сформировать знания об особенностях паллиативного сестринского ухода, 

сформировать умение осуществлять паллиативный сестринский  уход. 

 

Тема 3.1. Обеспечение лечебно-охранительного режима. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные проблемы пациентов в финальный период жизни. 

2. Основные задачи медицинской сестры при оказании помощи инкурабельному пациенту. 

3. Обеспечение лечебно-охранительного режима. 

4. Взаимосвязь двигательной активности и уровня здоровья человека. 

5. Последствия ограничений двигательной активности. 

6. Шкала оценки общего состояния пациента паллиативной помощи. 

 

Тема 3.2. Обеспечение общего ухода за пациентом. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Задача общего ухода за паллиативным пациентом. Оптимальные условия для 

жизнедеятельности человека. 

2. Создание оптимальных условий для жизнедеятельности пациента. 

3. Индекс активности повседневной жизни Бартела. 

4. Создание состояния комфорта пациенту при соблюдении постельного режима. 

5. Обучение пациента и лиц, осуществляющих уход за пациентом, правилам проведения 

манипуляций по обеспечению личной гигиены. 

6. Составить памятку для лиц, ухаживающих за пациентом, по осуществлению мероприятий 

по личной гигиене пациента. 

 

Тема 3.3. Питание тяжелобольного. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Общие рекомендации по организации кормления тяжелобольных пациентов.  

2. Энтеральное питание в паллиативной терапии, в зависимости от возраста. 

3. Энтеральное питание через назогастральный зонд. 

4. Энтеральное питание через гастростому: показания, преимущества и недостатки. 

5. Выбор и использование питательных средств. 

6. Оценка нутритивной недостаточности. 

7. Питание и гидратация пациента в последние дни и часы жизни. 

8. Построить план занятий с пациентом и лицами, осуществляющими за ним уход, по теме 

«Питание». 

9. Отработка навыков: 

 Измерение массы тела. 

 Уход за назогастральным зондом. 

 Кормление тяжелобольного пациента через гастростому. 

 Кормление тяжелобольного пациента через рот и/ или назогастральный зонд. 

 Составление меню диетического питания. 

 Расчет калорийности диеты.  

 Определение гликемического индекса пищевых продуктов и блюд. 

 Мониторинг структуры потребления пищевых веществ и энергии. 

 Оценка риска развития алиментарно-зависимых заболеваний. 

 Оценка фактического питания с использованием метода 24-часового (суточного) 

воспроизведения питания. 

 Расчет суточной энергетической ценности с учетом физиологической массы тела и 

физических нагрузок. 

 

Тема 3.4. Паллиативный сестринский уход при кожных проявлениях. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте расширенный план беседы с пациентами и лицами, осуществляющими уход за 

пациентом, по теме «Профилактика пролежней». 

2. Составьте памятку для пациента и лиц, осуществляющих уход за пациентом, по теме 

«Профилактика пролежней». 

 

Тема 3.5. Устранение боли. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Этиология и патогенез хронической боли. Диагноз боли и ее мониторинг. 

2. Болевое поведение как специфическое поведение больного. Оценка болевого синдрома. 

3. Оценочные шкалы и технология оценки интенсивности хронического болевого синдрома. 

4. Основы терапии боли. Немедикаментозные методы лечения боли. 

5. Симптоматическая терапия хронического болевого синдрома. Понятие об «анальгетической 

лестнице». 

6. Принципы подбора дозы опиоидной терапии. 

7. Причины неудовлетворительного лечения болевого синдрома. 

8. Оценка эффективности и переносимости терапии боли. 

9. Правила назначения, выписывания и уничтожения неиспользованных наркотических и 

психотропных лекарственных препаратов. 

 
Тема 3.6. Паллиативный сестринский уход при респираторных нарушениях. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сестринский уход при одышке.  
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2. Шкала оценки одышки. 

3. Неинвазивные методы респираторной терапии. 

4. Уход за трахеостомой. Показания к трахеостомии.  

5. Основные принципы ухода за трахеостомой и трахеостомической трубкой.  

6. Уход за кожей вокруг трахеостомы.  

7. Санация дыхательных путей. 

8. Технология выполнения простой медицинской услуги «Уход за респираторным трактом в 

условиях искусственной вентиляции легких» (извлечение из ГОСТ Р 52623.3-2015 

«Технологии выполнения простых медицинских услуг. Манипуляции сестринского ухода»). 

9. Сестринский уход при кашле.  

10. Основные причины кашля у взрослых.  

11. Визуальная аналоговая шкала оценки кашля.  

12. Балльная шкала оценки кашля. 

13. Помощь при кровохарканье. Экстренная доврачебная помощь. 

14. Заполните таблицу: 

Методы 

респираторной 

поддержки 

Суть 

метода 

Оборудование, 

оснащение, 

расходные 

материалы 

Контроль 

параметры 

жизнедеятельности 

лабораторный 

мониторинг 

мониторинг 

оборудования 

 

 

Тема 3.7. Паллиативный сестринский уход при гастроэнтерологических расстройствах. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сестринский уход при тошноте и рвоте. Шкала оценки тошноты и рвоты. 

2. Сестринский уход при икоте. 

3. Сестринский уход при запоре. Обучение лиц, осуществляющих уход за пациентом, технике 

постановки очистительной клизмы и удаления копролитов. 

4. Сестринский уход при диарее. 

5. Сестринский уход за пациентами со стомами  толстого кишечника. 

6. Обеспечение питания и профилактика осложнений при наличии гастростомы. 

7. Заполните таблицу: 

Тип 

калоприемника 

Особенности 

использования 

Сроки 

сменяемости 

Правила 

утилизации 

Замена на 

новый 

 

 

 

Тема 3.8. Паллиативный сестринский уход при урологических осложнениях. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные проблемы пациентов при урологической патологии: боль, дизурия (частое или 

болезненное мочеиспускание), недержание или задержка мочи, спазм мочевого пузыря, 

наличие крови в моче. 

2. Недержание мочи, причины, уход. 

3. Дневник мочеиспускания.  

4. Выбор вида технических средств реабилитации для инвалидов с недержанием мочи при 

полном опорожнении мочевого пузыря.  

5. Выбор вида технических средств реабилитации для инвалидов с недержанием мочи при 

неполном опорожнении мочевого пузыря.  
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6. Выбор вида технических средств реабилитации для инвалидов с недержанием мочи в 

зависимости от тяжести заболевания или травмы и степени недержания мочи. 

7. Задержка мочи, причины, уход.  

8. Помощь при затруднении мочеиспускания (задержке мочи). 

9. Уростома. Основные показания к наложению уростом. Подбор технических средств 

реабилитации для инвалидов с уростомой.  

10. Заполните таблицу: 

Тип урологического 

катетера 

Показания Противопоказания Особенности ухода Дезинфекция 

     

     

Тип уроприемника Показания Противопоказания Особенности ухода Дезинфекция 

     

     

 

11. Сестринский уход при отечном синдроме (кахектический отек, лимфодема, асцит). 

Дифференциально-диагностические признаки отечного синдрома различного генеза. 

12. Заполните таблицу «Осложнения диуретической терапии»: 

Осложнения 

диуретической терапии 

Клинические 

проявления 

Наблюдение за 

пациентом 

Дополнительные методы 

исследования 

 

 

Тема 3.9. Сестринский уход за умирающим пациентом. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите стадии умирания человека.  

2. Перечислите клинические признаки умирания человека. 

3. Перечислите основные симптомы в терминальной стадии заболевания.  

4. Расскажите особенности сестринского ухода в терминальной стадии заболевания. 

5. Перечислите признаки биологической смерти человека и процедуры, связанные с 

подготовкой тела умершего пациента к транспортировке. 

6. Психология общения с пациентом, находящимся в терминальной стадии болезни, способы 

оказания психологической поддержки родственникам (законным представителям). 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Освоение обучающимся по профессиональному модулю ПМ.04 «Оказание медицинской 

помощи, осуществление сестринского ухода и наблюдения за пациентами при заболеваниях и 

(или) состояниях» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и 

в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения ПМ.04 «Оказание медицинской помощи, осуществление 

сестринского ухода и наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях» и 

достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей 

программы ПМ.04 «Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода и 

наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях», доступной в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
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Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 
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Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
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условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  



65  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
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Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – посередине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 
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«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
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При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
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 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 
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«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 

задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует 

то, что он освоил в процессе обучения по ПМ.04 «Оказание медицинской помощи, 

осуществление сестринского ухода и наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) 

состояниях». 

Вначале следует просмотреть весь материал по ПМ.04 «Оказание медицинской 

помощи, осуществление сестринского ухода и наблюдения за пациентами при заболеваниях и 

(или) состояниях», отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы 

опорных сигналов. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по ПМ.04 «Оказание медицинской помощи, осуществление 

сестринского ухода и наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях» 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по ПМ.04 «Оказание медицинской помощи, 

осуществление сестринского ухода и наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) 

состояниях» складывается из результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по ПМ.04 

«Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода и наблюдения за 

пациентами при заболеваниях и (или) состояниях» в соответствии с балльно-

рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
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Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по ПМ.04 «Оказание медицинской помощи, 

осуществление сестринского ухода и наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) 

состояниях» обучающимся должен быть накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых 

баллов (65% от максимального значения текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по ПМ.04 «Оказание 

медицинской помощи, осуществление сестринского ухода и наблюдения за пациентами 

при заболеваниях и (или) состояниях» в соответствии с балльно-рейтинговой системой 

оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по ПМ.04 «Оказание медицинской помощи, осуществление 

сестринского ухода и наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях» 

проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам высшего образования – программ 

специалитета в Российском государственном социальном университете и Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования -  программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по ПМ.04 
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«Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода и наблюдения за 

пациентами при заболеваниях и (или) состояниях» выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам - программам среднего профессионального образования, 

программ бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Методические материалы профессиональному модулю ПМ.05 Оказание медицинской 

помощи в экстренной форме,  разработаны на основании федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

34.02.01 Сестринское дело, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 04.07.2022г. № 527, учебного плана по основной  профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования – программе 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по модулю 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
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обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. При подготовке обучающегося к 

лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, осознать 

необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание записей 

предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; ознакомление 

с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор литературы). 

Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, главными в которой 

являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов устной речи, 

когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого 

приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к 

лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все 

свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать некоторые 

сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные 

уточнения и дополнения. 
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Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. Оказание медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях 

 

Тема 1.1. Оказание медицинской 

помощи в экстренной форме. 

 

1. Понятие «оказание медицинской помощи в 

экстренной форме». 

2. Правовые основы оказания медицинской 

помощи в экстренной форме. 

3. Состояния, угрожающие жизни пациента. 

4. Задачи, объем и основные принципы оказания 

медицинской помощи в экстренной форме. 

5. Виды экспресс-исследований, перечень и 

порядок применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий при оказании медицинской 

помощи в экстренной форме. 

6. Правила и порядок проведения мониторинга 

состояния пациента при оказании медицинской 

помощи в экстренной форме, порядок передачи 

пациента бригаде скорой медицинской помощи 

Тема 1.2. Основы реанимации. 

 

1. Понятие «терминальное состояние», причины, 

стадии и клинические проявления. 

2. Методика физикального исследования 

пациентов. 

3. Базовые реанимационные мероприятия, 

показания к их началу. 

4. Метод реанимации при участии одного или 

двух реаниматоров. 

5. Контроль эффективности реанимационных 

мероприятий. 

6. Техника безопасности при проведении базовой 

сердечно-легочной реанимации 

7. Окончание реанимационных мероприятий. 

Констатация смерти. 

8. Особенности проведения реанимационных 

мероприятий у детей. 

Тема 1.3.  Оказание медицинской 

помощи в экстренной форме при 

нарушениях деятельности 

сердечно-сосудистой системы. 

1. Причины и клинические проявления острых 

состояний в кардиологии.  

2. Оказание медицинской помощи в экстренной 

форме, реанимационные мероприятия и 

интенсивная терапия при острой сердечной 

недостаточности и отеке легких, остром инфаркте 

миокарда, кардиогенном шоке, гипертоническом 

кризе, фибрилляции желудочков сердца, острой 

сосудистой недостаточности. 

3. Методы искусственного поддержания 

кровообращения, медикаментозная стимуляция 

сердечной деятельности. 
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Тема 1.4. Оказание медицинской  

помощи в экстренной форме при 

нарушениях дыхания. 

1. Характеристика нарушений дыхания. Виды 

нарушений, причины возникновения. 

2. Признаки нарушения дыхания (положение тела, 

окраска кожных покровов, частота, глубина 

дыхания, ритмичность дыхательных движений и 

др.) 

3. Показатели нарушения дыхания, при которых 

необходимо проведение искусственной вентиляции 

легких. 

4. Оказание медицинской помощи при 

нарушениях дыхания, способы восстановления 

проходимости дыхательных путей. 

5. Приемы удаления инородного тела из верхних 

дыхательных путей. 

6. Оказание помощи при утоплении. Правила 

поведения на воде 

Тема 1.5. Оказание медицинской 

помощи в экстренной форме при 

коматозных состояниях и шоках 

различной этиологии. 

1. Характеристика состояний, сопровождающихся 

потерей сознания.  

2. Признаки потери сознания, способы их 

определения. 

3. Возможные осложнения, связанные с потерей 

сознания, способы их предупреждения. 

4. Принципы оказания помощи пациенту в 

бессознательном состоянии. 

5. Особенности транспортировки пациента в 

бессознательном состоянии. 

6. Шок, причины развития. Особенности оказания 

медицинской помощи в экстренной форме. 

Тема 1.6. Кровотечения, гемостаз. 1. Кровотечения и гемостаз.  

2. Причины кровотечений. Виды кровотечений. 

3. Основные признаки острой кровопотери. 

4. Критерии и оценка кровопотери. 

5. Лабораторные показатели при кровопотере. 

Осложнения кровотечений. 

6. Методы и способы остановки кровотечений 

(временные, окончательные). 

Тема 1.7. Оказание медицинской 

помощи в экстренной форме при 

механических травмах и ранениях 

различных областей тела человека 

1. Оказание медицинской помощи в экстренной 

форме помощи при травмах нижних и верхних 

конечностей. Травматический шок. 

2. Оказание медицинской помощи в экстренной 

форме при черепно-мозговой травме. 

3. Виды ЧМТ, критерии оценки тяжести 

состояния больного как основа тактики ведения и 

лечения больного с ЧМТ. Шкалы оценки тяжести 

(шкала комы Глазго). Особенности сестринской 

помощи при ЧМТ, мониторинг состояния пациентов 

с экстренной нейрохирургической патологией 

4. Оказание медицинской помощи в экстренной 

форме при сочетанных травмах (травма опорно-
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двигательного аппарата, живота, головы, 

позвоночника). Краш-синдром. Оказание 

медицинской помощи в экстренной форме при 

огнестрельных ранениях. 

5. Травмы грудной клетки. Симптомы 

повреждения груди: общие (признаки шока, 

признаки нарушения дыхания и кровообращения), 

местные (боль, наличие и характер раны, наружное 

кровотечение, признаки перелома костей грудной 

клетки) и специфические (пневмоторакс, 

гемоторакс, ателектаз легкого, эмфизема 

средостения, кровохарканье). Особенности оказания 

медицинской помощи в экстренной форме при 

травмах грудной клетки. 

Тема 1.8. Оказание медицинской 

помощи в экстренной форме при 

термической травме, химических 

ожогах, электротравме. 

1. Системные действия температуры: 

перегревание, переохлаждение 

2. Местное действие температуры: отморожения, 

ожоги (площадь, клиническая картина, степени 

тяжести ожогов) 

3. Термическая травма дыхательных путей. 

4. Порядок оказания медицинской помощи при 

термической травме. 

5. Электротравма, местное и общее действие 

электрического тока, признаки поражения 

электрическим током, особенности оказания 

медицинской помощи в экстренной форме. 

6. Поражение молнией. 

7. Химические ожоги, действующие факторы, 

особенности оказания медицинской помощи. 

8. Химические ожоги глаз, особенности оказания 

медицинской помощи в экстренной форме 

Тема 1.9. Оказание медицинской 

помощи в экстренной форме при 

отравлениях. 

1. Пути поступления отравляющих веществ в 

организм человека. 

2. Клинические признаки отравлений 

химическими веществами, растениями, грибами, 

лекарственными препаратами. 

3. Пути выведения отравляющих веществ из 

организма. 

4. Особенности промывания желудка при 

отравлении прижигающими веществами. 

5. Алгоритм оказания медицинской помощи в 

экстренной форме при отравлении неизвестным 

ядом. 

 

Тема 1.10. Клиническое 

использование крови и ее 

компонентов. 

 

1. Понятие о трансфузиях и инфузиях. 

Организация работы трансфузиологической службы. 

2. Показания и противопоказания к трансфузии 

(переливанию) крови. 

3. Основы иммуногематологии, понятие о 
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системах групп крови, резус-принадлежности. 

4. Требования к предтрансфузионной подготовке 

пациента (реципиента) в соответствии с 

назначением врача. 

5. Правила надлежащего хранения реагентов для 

проведения проб на индивидуальную совместимость 

перед трансфузией донорской крови и (или) ее 

компонентов в отделении (подразделении). 

6. Правила хранения, транспортировки и 

утилизации донорской крови и (или) ее 

компонентов. 

7. Правила учета донорской крови и (или) ее 

компонентов в отделении (подразделении). 

8. Порядок проведения идентификационного 

контроля пациента (реципиента) и донорской крови 

и (или) ее компонентов перед трансфузией 

донорской крови (анализ медицинской 

документации, опрос пациента). 

9. Требования к взятию и маркировке проб крови 

пациента (реципиента), которому планируется 

трансфузия, с целью осуществления подбора пары 

«донор-реципиент». 

10. Методика проведения биологической пробы 

при трансфузии донорской крови и (или) ее 

компонентов. 

11. Правила маркировки донорской крови и (или) 

ее компонентов. 

12. Симптомы и синдромы осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, возникших в 

результате трансфузии донорской крови и (или) ее 

компонентов. 

13. Порядок оказания медицинской помощи 

пациенту при возникновении посттрансфузионной 

реакции или осложнения. 

14. Инфекционная безопасность при работе с 

кровью. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по модулю 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 
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случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
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- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 

догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 

извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
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заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Оказание медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях. 

Цель: сформировать знания об алгоритмах оказания медицинской помощи при 

угрожающих жизни состояниях, сформировать умения сказывать медицинскую 

помощь при угрожающих жизни состояниях. 

Тема 1.1. Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте понятие «оказание медицинской помощи в экстренной форме»? 

2. Какие правовые основы оказания медицинской помощи в экстренной форме вы 

знаете? 

3. Перечислите состояния, угрожающие жизни пациента? 

4. Перечислите задачи, объем и основные принципы оказания медицинской помощи в 

экстренной форме. 

5. Перечислите виды экспресс-исследований, перечень и порядок применения 

лекарственных препаратов, медицинских изделий при оказании медицинской 

помощи в экстренной форме. 
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6. Раскройте правила и порядок проведения мониторинга состояния пациента при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме, порядок передачи пациента 

бригаде скорой медицинской помощи. 

 

Тема 1.2. Основы реанимации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте понятие «терминальное состояние»,  

2. Перечислите причины, стадии и клинические проявления терминального состояния 

3. Расскажите методику физикального исследования пациентов. 

4. Перечислите базовые реанимационные мероприятия, показания к их началу. 

5. Расскажите особенности метода реанимации при участии одного реаниматора 

6. Расскажите особенности метода реанимации двух реаниматоров. 

7. Каким образом осуществляется контроль эффективности реанимационных 

мероприятий? 

8. Каким образом соблюдается техника безопасности при проведении базовой 

сердечно-легочной реанимации? 

9. Каким образом заканчиваются реанимационных мероприятий. Констатация смерти. 

10. Какие особенности проведения реанимационных мероприятий у детей 

существуют.  

 

 

Тема 1. 3.  Оказание медицинской помощи в экстренной форме при нарушениях 

деятельности сердечно-сосудистой системы 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите причины острых состояний в кардиологии. 

2. Перечислите клинические проявления состояний в кардиологии. 

3. Расскажите алгоритм оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

4. Расскажите алгоритм реанимационные мероприятия и интенсивной терапии при 

острой сердечной недостаточности . 

5. Расскажите алгоритм реанимационные мероприятия и интенсивной терапии при 

отеке легких. 

6. Расскажите алгоритм реанимационные мероприятия и интенсивной терапии при 

остром инфаркте миокарда.  

7. Расскажите алгоритм реанимационные мероприятия и интенсивной терапии при 

кардиогенном шоке. 

8. Расскажите алгоритм реанимационные мероприятия и интенсивной терапии при 

гипертоническом кризе. 

9. Расскажите алгоритм реанимационные мероприятия и интенсивной терапии при 

фибрилляции желудочков сердца. 

10. Расскажите алгоритм реанимационные мероприятия и интенсивной терапии при 

острой сосудистой недостаточности. 

11. Перечислите методы искусственного поддержания кровообращения, 

медикаментозная стимуляция сердечной деятельности. 
  

Тема 1.4. Оказание медицинской помощи в экстренной форме при нарушениях 

дыхания 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Дайте характеристику нарушений дыхания (виды нарушений, причины 

возникновения). 

2. Перечислите признаки нарушения дыхания (положение тела, окраска кожных 

покровов, частота, глубина дыхания, ритмичность дыхательных движений и др.) 

3. Перечислите показатели нарушения дыхания, при которых необходимо проведение 

искусственной вентиляции легких. 

4. Расскажите алгоритм оказание медицинской помощи при нарушениях дыхания. 

5. Перечислите способы восстановления проходимости дыхательных путей. 

6. Расскажите алгоритмы приемов удаления инородного тела из верхних 

дыхательных путей. 

7. Расскажите алгоритм действий при оказании помощи при утоплении.  

8. Перечислите правила поведения на воде. 

 

 

Тема 1.5. Оказание медицинской помощи в экстренной форме при коматозных 

состояниях и шоках различной этиологии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте характеристику состояний, сопровождающихся потерей сознания.  

2. Перечислите признаки потери сознания, способы их определения. 

3. Перечислите возможные осложнения, связанные с потерей сознания. 

4. Перечислите способы предупреждения, связанные с потерей сознания. 

5. Перечислите принципы оказания помощи пациенту в бессознательном состоянии. 

6. Какие особенности транспортировки пациента в бессознательном состоянии, вы 

знаете. 

7. Дайте определение термину «Шок», назовите причины развития.  

8. Перечислите особенности оказания медицинской помощи в экстренной форме. 

 

Тема 1.6. Кровотечения, гемостаз. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение терминам «кровотечения» , «гемостаз».  

2. Перечислите причины кровотечений.  

3. Назовите виды кровотечений. 

4. Перечислите основные признаки острой кровопотери. 

5. Перечислите критерии и оценка кровопотери. 

6. Перечислите лабораторные показатели при кровопотере.  

7. Какие осложнения кровотечений, вы знаете? 

8. Перечислите методы и способы остановки кровотечений (временные, 

окончательные). 
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Тема 1.7. Оказание медицинской помощи в экстренной форме при механических 

травмах и ранениях различных областей тела человека 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Расскажите алгоритм действий при оказание медицинской помощи в экстренной 

форме при травмах нижних и верхних конечностей.  

2. Расскажите алгоритм действий при оказание медицинской помощи в экстренной 

форме при травматическом шоке. 

3. Расскажите алгоритм действий при оказание медицинской помощи в экстренной 

форме при черепно-мозговой травме. 

4. Перечислите виды ЧМТ, критерии оценки тяжести состояния больного как основа 

тактики ведения и лечения больного с ЧМТ.  

5. Расскажите про Шкалы оценки тяжести (шкала комы Глазго).  

6. Расскажите особенности сестринской помощи при ЧМТ, мониторинг состояния 

пациентов с экстренной нейрохирургической патологией 

7. Расскажите алгоритм действий при оказание медицинской помощи в экстренной 

форме при сочетанных травмах (травма опорно-двигательного аппарата, живота, 

головы, позвоночника).  

8. Расскажите алгоритм действий при оказание медицинской помощи в экстренной 

форме при огнестрельных ранениях. 

9. Расскажите алгоритм действий при оказание медицинской помощи в экстренной 

форме при Краш-синдроме. 

10. Раскройте понятия «травма грудной клетки». Симптомы повреждения груди: 

общие (признаки шока, признаки нарушения дыхания и кровообращения), местные 

(боль, наличие и характер раны, наружное кровотечение, признаки перелома костей 

грудной клетки) и специфические (пневмоторакс, гемоторакс, ателектаз легкого, 

эмфизема средостения, кровохарканье).  

11. Расскажите алгоритм действий при оказание медицинской помощи в экстренной 

форме при травмах грудной клетки. 

 

 

Тема 1.8. Оказание медицинской помощи в экстренной форме при термической 

травме, химических ожогах, электротравме 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите системные действия температуры: перегревание. 

2. Перечислите системные действия температуры: переохлаждение. 

3. Расскажите местное действие температуры: отморожения, ожоги (площадь, 

клиническая картина, степени тяжести ожогов) 

4. Раскройте понятие «Термическая травма дыхательных путей». 

5. Расскажите порядок оказания медицинской помощи при термической травме. 

6. Электротравма, местное и общее действие электрического тока, признаки 

поражения электрическим током, особенности оказания медицинской помощи в 

экстренной форме. 

7. Поражение молнией. 

8. Химические ожоги, действующие факторы, особенности оказания медицинской 

помощи. 
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9. Химические ожоги глаз, особенности оказания медицинской помощи в экстренной 

форме 

 

Тема 1.9. Оказание медицинской помощи в экстренной форме при отравлениях 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте пути поступления отравляющих веществ в организм человека. 

2. Расскажите клинические признаки отравлений химическими веществами,  

3. Расскажите клинические признаки отравлений растениями,  

4. Расскажите клинические признаки отравлений грибами,  

5. Расскажите клинические признаки отравлений лекарственными препаратами. 

6. Пути выведения отравляющих веществ из организма. 

7. Особенности промывания желудка при отравлении прижигающими веществами. 

8. Алгоритм оказания медицинской помощи в экстренной форме при отравлении 

неизвестным ядом. 

 

Тема 1.10. Клиническое использование крови и ее компонентов 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте понятие о трансфузиях и инфузиях.  

2. Организация работы трансфузиологической службы. 

3. Показания и противопоказания к трансфузии (переливанию) крови. 

4. Основы иммуногематологии, понятие о системах групп крови, резус-

принадлежности. 

5. Требования к предтрансфузионной подготовке пациента (реципиента) в 

соответствии с назначением врача. 

6. Правила надлежащего хранения реагентов для проведения проб на 

индивидуальную совместимость перед трансфузией донорской крови и (или) ее 

компонентов в отделении (подразделении). 

7. Правила хранения, транспортировки и утилизации донорской крови и (или) ее 

компонентов. 

8. Правила учета донорской крови и (или) ее компонентов в отделении 

(подразделении). 

9. Порядок проведения идентификационного контроля пациента (реципиента) и 

донорской крови и (или) ее компонентов перед трансфузией донорской крови 

(анализ медицинской документации, опрос пациента). 

10. Требования к взятию и маркировке проб крови пациента (реципиента), которому 

планируется трансфузия, с целью осуществления подбора пары «донор-

реципиент». 

11. Методика проведения биологической пробы при трансфузии донорской крови и 

(или) ее компонентов. 

12. Правила маркировки донорской крови и (или) ее компонентов. 

13. Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, возникших в результате трансфузии донорской крови и (или) ее 

компонентов. 

14. Порядок оказания медицинской помощи пациенту при возникновении 

посттрансфузионной реакции или осложнения. 

15. Инфекционная безопасность при работе с кровью. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Освоение обучающимся по профессиональному модулю ПМ.05 «Оказание медицинской 

помощи в экстренной форме» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения ПМ.05 «Оказание медицинской помощи в экстренной форме» 

и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей 

программы ПМ.05 «Оказание медицинской помощи в экстренной форме», доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 
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тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
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вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  
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Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
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Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – посередине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 
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«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
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При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
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 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 
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«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 

задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует 

то, что он освоил в процессе обучения по ПМ.05 «Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме». 

Вначале следует просмотреть весь материал по ПМ.05 «Оказание медицинской помощи 

в экстренной форме», отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы 

опорных сигналов. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по ПМ.05 «Оказание медицинской помощи в экстренной 

форме» 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 



28  

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по ПМ.05 «Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме» складывается из результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по ПМ.05 

«Оказание медицинской помощи в экстренной форме» в соответствии с балльно-

рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по ПМ.05 «Оказание медицинской помощи в экстренной 

форме» обучающимся должен быть накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых 

баллов (65% от максимального значения текущего рейтинга). 
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Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по ПМ.05 «Оказание 

медицинской помощи в экстренной форме» в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по ПМ.05 «Оказание медицинской помощи в экстренной 

форме» проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся 

по основным профессиональным образовательным программам высшего образования – 

программ специалитета в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования -  программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по ПМ.05 

«Оказание медицинской помощи в экстренной форме» выставляется по пятибалльной системе 

для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам - программам среднего профессионального образования, 

программ бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 
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В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. При подготовке обучающегося к 

лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, осознать 

необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание записей 

предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; ознакомление 

с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор литературы). 

Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, главными в которой 

являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов устной речи, 

когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого 

приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к 

лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все 

свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать некоторые 

сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные 

уточнения и дополнения. 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Тема 1. 

Фонетика, орфоэпия, 

орфография. 

Обобщение, систематизация и углубление ранее 

приобретенных знаний и умений по фонетике, графике, 

орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и 

закрытого слога. Особенности русского словесного 
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ударения. Логическое ударение. Роль ударения в 

стихотворной речи. Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в русском языке. 

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие 

речи. Звукопись как изобразительное средство. Написания, 

подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и 

традиционному принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Тема 2. 

Лексика и фразеология. 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. 

Омонимы, синонимы, антонимы. Русская лексика с точки 

зрения ее происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с 

точки зрения сферы ее употребления: диалектизмы, 

специальная лексика (профессионализмы, термины), 

арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и 

книжная. Активный и  пассивный словарный запас; 

архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные 

новообразования, использование их в художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и 

поговорки. Нормативное употребление слов и 

фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая 

синонимия. Изобразительные возможности синонимов, 

антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные 

синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Лексические и фразеологические словари. Лексико-

фразеологический разбор. 

 

Тема 3. 

Грамматика, орфография, 

пунктуация. 

Морфемика и словообразование русского языка. 

Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. Обобщающее повторение 

морфологии. Общее грамматическое значение частей речи, 

их грамматические формы и синтаксические функции. 

Нормативное употребление форм слова. Принципы русской 

орфографии. Роль лексического и грамматического разбора 

при написании слов различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. Обобщающее 

повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого 

предложения; виды осложнения простого предложения; 

типы сложных предложений; предложения с прямой речью. 

Способы оформления чужой речи, цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений 

разных типов. Интонационное богатство русской речи. 

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль 

знаков препинания. Роль пунктуации в письменном 

общении. Факультативные и альтернативные знаки 

препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и 

сложного предложения, предложения с прямой речью. 

Выразительные средства грамматики. Грамматическая 

синонимия как источник богатства и выразительности 

русской речи. 
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Тема 4. 

Речь. Функциональные 

стили речи. Научный, 

публицистический, 

официально-деловой стили. 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, 

точность, выразительность, уместность употребления 

языковых средств. Текст, его строение и виды его 

переработки. Тезисы, выписки, реферат. Речеведческий 

анализ текста по специальности и другим дисциплинам. 

Функциональные стили речи (разговорный, научный, 

официально-деловой, публицистический, художественный) 

и их основные особенности: назначение каждого из стилей, 

сфера его использования, речевые жанры, стилевые черты 

(лексические, морфологические, синтаксические, 

композиционные, эмоционально-образного плана). Научный 

стиль речи. Его признаки и разновидности (подстили), 

лексические и синтаксические особенности научного стиля. 

Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. Термин и 

терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и 

классификация терминов по специальности. Толкование 

(раскрытие значения) терминов. Работа с 

терминологическими словарями и справочниками. 

Использование обучающимися средств научного стиля в 

собственной речи. Официально-деловой стиль речи. Его 

основные признаки: назначение, сфера использования, виды 

и жанры, своеобразие лексики, синтаксиса и построения 

текста (композиции). Практика анализа и составления 

деловых бумаг, официальных документов. 

Публицистический стиль речи. Его особенности. Средства 

эмоциональной выразительности в публицистическом стиле 

речи. Очерк. Устное выступление. Дискуссия. 

Использование обучающимися средств публицистического 

стиля в собственной речи. 

 

Тема 5. 

Художественный стиль речи. 

Общая характеристика художественного стиля речи (языка 

художественной литературы): образность, широкое 

использование изобразительно-выразительных средств, 

использование языковых средств других стилей, выражение 

в нем эстетической функции национального языка. Язык как 

первоэлемент художественной литературы. Источники 

богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и 

синтаксических конструкций. Стилистические функции 

порядка слов. Основные виды тропов, их использование 

мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, 

основанные на возможностях русского синтаксиса. Анализ 

художественно-языковой формы произведений русской 

классической литературы. 

 

Тема 6. 

Наука о русском языке. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. 

Три периода в истории русского языка: период выделения 

восточных славян из общеславянского единства и принятия 

христианства на Руси; период возникновения языка 

великорусской народности в XV - XVII вв.; период 

выработки норм русского национального языка. 
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   Русский язык в современном мире: в международном 

общении, в межнациональном общении. Функции русского 

языка как учебного предмета. 

   Активные процессы в русском языке на современном 

этапе. Проблемы экологии языка. 

   Язык как система. Основные уровни языка. Понятие о 

русском литературном языке и языковой норме. Типы норм 

(орфоэпические, акцентологические, лексико-

фразеологические, грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные). 

   Выдающиеся ученые-русисты (М.В. Ломоносов, В.И. 

Даль, И.И. Срезневский, Я.К. Грот, Ф.И. Буслаев, А.А. 

Потебня, А.А. Шахматов, А.М. Пешковский, С.П. 

Обнорский, Л.В. Щерба, В.В. Виноградов и др.). 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  
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- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 

догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 

извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
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стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 
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Тема 1. Фонетика, орфоэпия, орфография. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Разделы русского языка: систематизация знаний по фонетике, графике, орфоэпии; 

грамматике (составе слова и типах словообразования); морфологии; орфографии; синтаксису; 

пунктуации; лексикологии; стилистике и культуре речи. 

2. Понятие фонемы, открытого и закрытого слога. Фонетический разбор слов. 

3. Правописание приставок, оканчивающихся на согласный. 

4. Понятие ударения. Роль ударения в русском языке. 

5. Основные нормы современного литературного произношения. 

6. Корневая гласная И и Ы после приставок, оканчивающихся на гласные. 

7. Разделительные Ъ и Ь знаки. 

8. Принципы русской орфографии. 

 

Тема 2. Лексика и фразеология.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Слово и его лексическое  значение. Точность словоупотребления. 

2. Многозначные слова и  их употребление. 

3. Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы и их виды. 

4. Классификации лексики  с точки зрения сферы ее  употребления. 

5. Тропы и фигуры речи  как выразительные средства языка. 

 

Тема 3. Грамматика, орфография, пунктуация. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Морфемика как наука. Морфемный разбор слова. 

2. Словообразование как  наука. Основные способы словообразования. 

Словообразовательный анализ слов. 

3. Принципы русской орфографии. 

4. Морфология как наука. Система частей речи русского  языка. 

5. Имя существительное  как часть речи. Правописание  окончаний и суффиксов 

существительных, правописание сложных существительных. 

6. Имя прилагательное  как часть речи, основные лексико-грамматические  разряды 

прилагательных. Правописание  суффиксов и окончаний прилагательных. 

7. Имя числительное как  часть речи, основные лексико-грамматические  разряды 

числительных. Правописание  и употребление числительных. 

8. Местоимение как часть  речи, основные лексико-грамматические  разряды 

местоимений. Правописание  отрицательных и неопределенных  местоимений. 

9. Глагол как часть  речи. Правописание глаголов. 

10._ Причастие и деепричастие  как особые формы глаголов. Правописание  причастий 

и деепричастий. 

11._ Наречие как часть  речи, лексико-грамматические разряды  наречий. Правописание 

наречий. 

12._ Предлог как служебная  часть речи, виды предлогов. Особенности  употребления 

предлогов, правописание  предлогов. 

13._ Союз как служебная  часть речи. Виды союзов. Правлписание  союзов. 

14._ Частица как служебная  часть речи. Разряды частиц. Правописание  частиц. 

Правописание НЕ и НИ  со словами разных частей речи. 

 

Тема 4. Речь. Функциональные стили речи. Научный, публицистический, 

официально-деловой стили. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Язык и речь. 

2. Текст, признаки текста. 

3. Функциональные стили  речи. 

4. Особенности научного  стиля речи. 

5. Особенности официально-делового  стиля. 

6. Публицистический стиль  речи. 

 

Тема 5. Художественный стиль речи. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Художественный стиль  речи как особая форма существования  литературного 

языка. 

2. Лексические особенности  художественного стиля речи. 

3. Изобразительно-выразительные  возможности морфологии и синтаксиса. 

4. Виды тропов и стилистических  фигур речи. 

 

Тема 6. Наука о русском языке. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Литературный язык как  основная форма существования  национального языка. 

2. История формирования  русского национального литературного  языка. 

3. Современный русский  литературный язык. 

4. Русский язык в современном  мире. 

5. Нормы литературного  языка. Типы норм. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Русский язык» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 
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Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 
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дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
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умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
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названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – посередине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
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Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
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2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
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«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
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Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 

задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует 

то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 
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полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 
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государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для контрольной работы и 

экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам - программам среднего профессионального образования, 

программ бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 
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В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 
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- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. При подготовке обучающегося к 

лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, осознать 

необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание записей 

предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; ознакомление 

с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор литературы). 

Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, главными в которой 

являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов устной речи, 

когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого 

приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к 

лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все 

свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать некоторые 

сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные 

уточнения и дополнения. 
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Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Тема 1. Русская литература 

первой половины XIX в.  

Общая характеристика русской литературы первой 

половины XIXв. Поэтические предшественники 

А.С.Пушкина: Г.Р.Державин, Н.М. Карамзин, 

В.А.Жуковский. А.С.Пушкин: личность, судьба, этапы 

творческого пути (с обобщением ранее изученного). 

Романтическая лирика поэта периода Южной и 

Михайловской ссылок. Тема поэта и поэзии в лирике 

А.С.Пушкина. Вольнолюбивая лирика А.С.Пушкина. 

«Петербургская повесть» А.С.Пушкина «Медный всадник». 

Роль вступления к поэме. Роман в стихах "Евгений Онегин" 

А.С. Пушкина. 

М.Ю. Лермонтов: личность, судьба, этапы творческого пути. 

Раннее творчество. Компаративный анализ образов 

лирических героев в поэзии Дж.Г. Байрона и М.Ю. 

Лермонтова (Д.Р. Киплинга). Молитва как жанр в лирике 

М.Ю. Лермонтова.  «Маскарад» как романтическая драма. 

Конфликт героя со светским обществом. Роман "Герой 

нашего времени". 

Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество (с обобщением ранее 

изученного). Романтические произведения. « Вечера на 

хуторе близ Диканьки». Сатирическое и 

эпикодраматическое начала в сборнике «Миргород». 

«Петербургские повести» Н.В. Гоголя (обзор с обобщением 

ранее изученного). Образ «маленького человека» в « 

Петербургских повестях». Н.В. Гоголь « Невский проспект». 

"Шинель". Н.В. Гоголь «Портрет»: проблематика, поэтика, 

место в сборнике «Петербургские повести», «Мертвые 

души». 

Тема 2. Русская литература 

второй половины XIX в. 

Основные проблемы, характеристика прозы, поэзии, 

журналистики. Мировое значение русской классической 

литературы. И.А. Гончаров. Жизнь и творчество. Место 

романа «Обломов» в трилогии «Обыкновенная история», 

«Обломов», «Обрыв». И.А.Гончаров. «Обломов» как роман 

о любви. Авторская позиция и способы ее выражения в 

романе. 

А.Н. Островский: судьба, личность, литературно-

театральное творчество. Драма «Гроза»: история создания, 

смысл названия, своеобразие конфликта. А.Н. Островский 

«Гроза». Протест Катерины против «темного царства». 

Споры литературных критиков вокруг драмы А.Н. 

Островского «Гроза». «Бесприданница». «Снегурочка». 

И.С. Тургенев : жизнь, судьба, творчество. Сборник 

«Записки охотника» и его место в русской литературе. И.С. 

Тургенев «Отцы и дети». Оппоненты Базарова, их 

нравственная и социальная позиция. Роман И.С. Тургенева 
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«Отцы и дети» в русской критике. 

Ф.И.Тютчев: жизнь , творчество, судьба. Единство мира и 

философия природы в лирике поэта. Политические и 

историко-философские взгляды Ф.И. Тютчева. Человек и 

история в лирике Ф.И.Тютчева. Любовная лирика 

Ф.И.Тютчева. Любовь как стихийная сила и «поединок 

роковой». 

А.А.Фет: жизнь, творчество, судьба. Жизнеутверждающее 

начало в лирике природы. Любовная лирика, импрессионизм 

поэзии А.А.Фета. 

А.К.Толстой: жизнь, творчество, основные темы, мотивы и 

образы поэзии. 

Н.А.Некрасов: жизнь, творчество, судьба. Судьба народа как 

предмет лирических переживаний народа. Героическое и 

жертвенное в образе разночинца-демократа. Н.А. Некрасов о 

поэтическом труде. Поэтическое творчество как служение 

народу. Тема любви в лирике Н.А. Некрасова. Ее 

психологизм и бытовая конкретизация. Н.А. Некрасов 

«Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания, 

композиция поэмы.  

М.Е. Салтыков – Щедрин: личность, творчество. 

Проблематика и поэтика сказок. «История одного города»: 

история создания, жанр, композиция романа. Образы 

градоначальников. 

Л.Н. Толстой: жизнь, судьба, этапы творческого пути, 

духовные искания. Народ и война в «Севастопольских 

рассказах». Л.Н.Толстой. Роман-эпопея «Война и мир»: 

история создания, особенности жанра, образ автора в 

романе. Л.Н.Толстой «Война и мир». Духовные искания 

князя Андрея Болконского. 

Ф.М. Достоевский: жизнь , судьба, этапы творческого пути, 

идейные и эстетические взгляды. Образ Петербурга в 

русской литературе. Петербург Достоевского. 

«Преступление и наказание»: история создания, жанр, 

особенности композиции. 

А.П. Чехов. Жизнь и творчество. Трилогия «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви». Отрицание автором 

бездуховной жизни. Проблематика и поэтика рассказов 

1890-х годов. «Дом с мезонином», « Дама с собачкой», 

«Попрыгунья», «Душечка». 

Н.С. Лесков. Жизнь и творчество. «Очарованный странник»: 

поэтика названия, особенности жанра. Внешняя и духовная 

биография Ивана Флягина. 

Тема 3. Из зарубежной Семинар внеаудиторного чтения. Г. Ибсен. «Кукольный 
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литературы дом» как образец интеллектуальной социально-

психологической пьесы-дискуссии. 

Тема 4. Основные 

направления, темы и 

проблемы русской 

литературы начала XX в. 

Основные направления, темы и проблемы русской 

литературы начала XX в. И.А. Бунин: жизнь, творчество, 

судьба. Философичность, лаконизм и изысканность лирики. 

И.А. Бунин «Господин из Сан-Франциско»: история 

создания, смысл названия, символика. Социальное, 

философское, эстетическое осмысление жизни. Тема любви 

в творчестве И.А. Бунина. Рассказы «Темные аллеи». 

«Легкое дыхание». «Чистый понедельник». Своеобразие 

лирического повествования. Психологизм и особенности 

внешней изобразительности. А.И. Куприн: жизнь, 

творчество. Автобиографический и гуманистический 

характер повести «Поединок». Мир природы и мир человека 

в повести «Олеся». Художественный мир рассказа 

«Гранатовый браслет». Проблематика, сюжетно-

композиционные особенности, система образов. 

Максим Горький: жизнь, творчество. Ранние романтические 

рассказы. Рассказ «Макар Чудра». Особенности 

изображения характеров и обстоятельств. «Старуха 

Изергиль». Проблематика и особенности композиции 

рассказа. 

Тема 5. «Серебряный век» 

как культурно-историческая 

эпоха 

Серебряный век» как культурно-историческая эпоха. 

Сосуществование различных идеологических и 

эстетических концепций. В.Я Брюсов как основоположник 

русского символизма. Проблематика и стиль произведений 

В.Я. Брюсова. Избранные страницы творчества поэтов-

символистов. Западноевропейские и отечественные истоки 

акмеизма. Н.С. Гумилев: личность, судьба, творчество. 

Проблематика и поэтика лирики. Футуризм как 

литературное направление. Поиски новых поэтических 

форм в лирике Игоря Северянина. 

А.А. Блок: жизнь, творчество. Темы и образы ранней 

лирики. «Стихи о Прекрасной Даме». Тема «страшного 

мира» в лирике А.А. Блока. Развитие понятия об образе-

символе. Тема Родины в лирике А.А. Блока. Тема 

исторического пути России в цикле «На поле Куликовом». 

Поэма «Двенадцать»: жанр, стиль, композиция. 

«Двенадцать» - принятие судьбы или вызов поэта времени? 

Сложность художественного мира поэмы «Двенадцать». 

С. А. Есенин: жизнь , творчество, ранняя лирика. « Гой ты, 

Русь моя родная…», «Письмо матери». Тема Родины и 

природы в лирике С.А. Есенина. Тема любви в лирике С.А. 
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Есенина. Уникальность «Персидских мотивов»: поэтика, 

активное использование напевного ритма восточного стиха. 

Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С.А. 

Есенина 

Тема 6. Особенности русской 

литературы 20-х гг. XX в. 

Особенности русской литературы 20-х гг. XX в. Тема 

революции и Гражданской войны в прозе 20-х гг. XX в. И.Э. 

Бабель. «Конармия»: трагическая правда о Гражданской 

войне. 

Социальная антиутопия в прозе 20-хгг.XX в. Роман-

антиутопия Е.И. Замятина «Мы». Поэзия 20-х годов XX в. 

Русская эмигрантская сатира. В.В. Маяковский: жизнь, 

творчество. Художественный мир, характер ранней лирики. 

Маяковский и футуризм. Пафос революционного 

переустройства мира. Сатирический пафос лирики. Красота 

и сила чувства, выраженного в любовной лирике. Тема поэта 

и поэзии в творчестве В.В. Маяковского. 

М.А. Булгаков: жизнь, творчество, личность. Мастерство 

Булгакова-сатирика, Булгакова – драматурга. История 

создания, проблемы, жанр, композиция романа «Мастер и 

Маргарита». Сочетание фантастики с философско-

библейскими мотивами. Москва и москвичи. Воланд и его 

свита.  

Тема 7. Русская литература 

30-х гг. XX в. Сложность 

творческих поисков и 

писательских судеб 

А.П. Платонов: личность, судьба, творчество. Повесть « 

Сокровенный человек» (обзор). Утопические идеи «общей 

жизни» как основа сюжета повести «Котлован». 

А.А. Ахматова: эпоха, творчество, судьба. Раннее 

творчество поэтессы. Судьба России и судьба поэта в лирике 

поэтессы. А.А. Ахматова и А.С. Пушкин. Послеоктябрьская 

лирика А.А. Ахматовой. Драма поэта и народа, ее отражение 

в поэме «Реквием». Война и послевоенные годы. Итог жизни 

и творчества. «Поэма без героя». 

О.Э. Мандельштам: время, личность, творчество. 

Культурологические истоки и музыкальная природа 

эстетического переживания в лирике поэта. Трагический 

конфликт поэта и эпохи. 

М.И. Цветаева: время, личность, творчество. Тема 

творчества, поэта и поэзии в лирике М.И. Цветаевой. 

Любовная лирика. Тема Родины в лирике поэта. 

Очерк жизни и творчества. 

М.А. Шолохов: судьба, личность, творчество. Шолоховская 

концепция Гражданской войны в «Донских рассказах». 

«Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии на 

стыке эпох. Глубокое постижение автором исторических 
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процессов, правдивое изображение Гражданской войны. 

Тема 8. Русская литература 

40 – 90-х гг. ХХ в. 

Литература о Великой Отечественной войне: поэзия, проза, 

драматургия (обзор). Русская литература 2-й половины ХХ 

в. (обзор). Поэзия 1960-х гг. (обзор). 

Б.Л. Пастернак: судьба, личность, творчество. Основные 

темы и мотивы лирики. Философский характер лирики. 

«Доктор Живаго»: история создания, проблематика и 

художественное своеобразие романа, соединение эпического 

и лирического начал. Тема интеллигенции в романе. 

А.И. Солженицын: судьба, личность, творчество. Сюжетно – 

композиционные особенности повести «Один день Ивана 

Денисовича». Характер героя как способ выражения 

авторской позиции. 

Человек и природа в повествовании в рассказах 

В.П.Астафьева «Царь-рыба». 

В.Г.Распутин. Судьба народа и природы в произведениях 

«Прощание с Матерой», «Пожар». 

 Тема 9. Основные 

направления развития 

русской, мировой 

литературы конца ХХ – 

начала ХХI вв. 

Социально-философское осмысление современной 

цивилизации в мировой литературе (П. Зюскинд). 

«Разгадать грядущее стремясь…»: русская литература на 

современном этапе. Соотношение реалистических и 

постмодернистских тенденций в современной русской 

литературе. 

Дж.Б.Шоу: жизнь, творчество. Духовно-нравственные 

проблемы пьесы «Дом, где разбиваются сердца». 

Т.С.Элиот. Судьба, личность, творчество. Проблема 

«маленького человека» в стихотворении «любовная песнь 

Альфреда Пруфрока». Э.Ионеско: жизнь, творчество. «От 

разумного до безумного – один шаг…»: «Носорог» как 

драма абсурда». 

Э.М.Ремарк: судьба, личность, творчество. Роман «Три 

товарища»: герои романа как представители «потерянного 

поколения». 

Тема 10. Проблемы и уроки 

литературы ХХ в. 

«Большое видится на расстоянии…»: 

проблемы и уроки литературы XX в. Литературоведческий 

глоссарий. «Вечные темы» русской литературы. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 
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Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 



12  

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 

догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 

извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  
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- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Русская литература первой половины XIX в.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Любовь для Пушкина – лирика – предмет высокой поэзии: 

2. Тема поэта и поэзии, мотивы смерти и бессмертия. 

3. Пушкин – создатель лирической концепции творчества. В ней он выразил свои 

представления о месте поэта в мире, о взаимоотношениях поэта и общества, о творческом 

процессе («Пророк», «Поэт и толпа», «Эхо», «Чернь», «К Н.Я. Плюсковой», «Поэт», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный» и др.); 

4. Пейзажная лирика («Зимний вечер», «Зимняя дорога», «Зимнее утро», «Осень», 

«Туча», «К морю», «Вновь я посетил…», «Деревня» и др.); 
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5. Философские мотивы в лирике Пушкина. 

6. Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова. Личность поэта и его лирический герой. 

7. Ранняя лирика Лермонтова, ее антикрепостнические и свободолюбивые мотивы. 

8. Идейный, религиозный и художественный смысл творчества Гоголя. 

9. Петербург в изображении русских писателей. 

10._ История создания поэмы «Мертвые души». 

11._ Галерея образов помещиков в поэме Гоголя «Мертвые души». 

 

Тема 2. Русская литература второй половины XIX в. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Литература как выражение духовных исканий русского общества. 

2. Общественное движение 60-70-х, 80-90-х годов XIX века. 

3. Культура второй половины XIX века. 

4. Особенности литературного процесса. 

5. Журналистика и литературная критика. 

6. Жизнь и творчество И.А. Гончарова. 

7. «Обломов» как вершина творчества писателя. 

8. Очерк жизни. Литературная деятельность. Островский и театр. 

9. Жизнь и творчество И.С. Тургенева. 

10. Л.Н. Толстой – человек, мыслитель, общественный деятель, педагог, писатель: 

смысл жизни – служение людям. Страницы жизни. 

 

Тема 3. Из зарубежной литературы 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Драматургия Г. Ибсена. 

2. Мотив «пилы». 

3. «Кукольный дом» - противоречие между видимостью и сущностью современной 

жизни. 

4. О прототипе образа  Норы. 

5. «Прогулки по местам  великих вдохновений…» 

 

Тема 4. Основные направления, темы и проблемы русской литературы начала XX 

в. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сближение литературы  и философии в осмыслении новой  роли духовного начала в 

обществе. 

2. Кризис позитивизма. 

3. Дискуссии о судьбах  реализма в русском искусстве  и литературе. 

4. Проблема «революция  и интеллигенция». 

5. Первые модернистские  течения в литературе и искусстве. 

6. Понятие о «неореализме» 

 

Тема 5. «Серебряный век» как культурно-историческая эпоха 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Философско-эстетические основы нового типа сознания, отношения к миру и 

человеку. 

2. Предсимволизм. «Тихие песни» И.П. Анненского. 

3. Теоретические основы символизма. 

4. Экзистенциальные темы: Жизнь, Смерть, Бог. 

5. Поэзия «старших символистов». 

6. Реализация индивидуального домашнего задания: сообщение студента о биографии 

Бальмонта. 

7. «Бальмонт не писал стихов, Бальмонт пел песни, и его слушала вся Россия». (Г. 

Адамович). 

8. «Философия мгновения в лирике Бальмонта». 

9. Лирический герой Брюсова. 

10. Развитие и реализация образа мечты. 

11.  Условность исторических образов поэзии Брюсова. Образ «страшного мира». 

 

Тема 6. Особенности русской литературы 20-х гг. XX в. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Творчество И.Э. Бабеля. 

2. Общечеловеческое, вечное, родительское – угол художественного зрения писателя, 

под которым автор смотрит на события революции и Гражданской войны. 

3. Исторический глоссарий. 

4. Развитие жанра антиутопии в романе Е. Замятина «Мы». 

5. Судьба личности в тоталитарном государстве. 

6. Мечта Д-503. 

7. Проблема ответственности науки и людей науки перед обществом. 

8. Роман «Мы» в литературном контексте времени. 

 

Тема 7. Русская литература 30-х гг. XX в. Сложность творческих поисков и 

писательских судеб 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Очерк жизни и творчества М.А. Булгакова. 

2. Отражение новых реальностей быта, мира, человека в произведениях М. Булгакова. 

3. Идейно-художественное своеобразие повести М.А. Булгакова «Собачье сердце». 

4. История в романе Булгакова «Белая гвардия». Неизбежность трагичности судьбы 

человека в переломные моменты истории. 

5. История создания, жанровое и композиционное своеобразие романа М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита», система образов. 

6. Проблема Добра и Зла в романе «Мастер и Маргарита». 

7. Образ Мастера в романе Булгакова. Судьба творческой личности. 

8. Тема любви в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

9. Изображение литературного мира 1920-1930 гг. на страницах романа. 

10. Образ Иешуа и Пилата и их место в структуре романа «Мастер и Маргарита». 

11. Мир реальности и мир фантастики в романе. Мастерство Булгакова-сатирика. 

 

Тема 8. Русская литература 40 – 90-х гг. ХХ в. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Очерк жизни и творчества А.Т Твардовского. 

2. Поэма «Страна Муравия» - «потребность выразить свой взгляд на прошлое и …» 

3. Поэма «По праву памяти». История создания, жанровые особенности и идейное 

содержание. 

4. Противоборство «жизни» как исторической справедливости бытия. Тема раскаяния и 

личной вины человека; тема памяти и забвения; тема исторического возмездия и 

тема «сыновней ответственности». 

5. Идейно-художественное своеобразие поэмы А.Т. Твардовского «Василий Теркин». 

Образ главного героя. Фольклорные мотивы в поэме; народность и новаторство 

поэмы. 

6. Поэтические свидетельства истории. Лирика А.Т. Твардовского. «Вся суть в одном-

единственном завете…» 

7. «Исповедь сына века». Духовный мир лирического героя. «Дом у дороги», «За 

далью-даль». Образы «далей» современности и исторических «далей». 

8. Философское осмысление природы – главная тема творчества Н.А. Заболоцкого 

(«Прогулка»). 

9. «Завещание» - бесконечная жизнь, непрерывный процесс метаморфоз, 

происходящих в бескрайнем мире. Пантеизм, ощущение божественного начала, 

пронизывающего мироздание. 

10. «Сентябрь»: природа и человек, торжество в жизни красоты, духовности, истинно 

гуманных, человеческих начал (красота импрессионистична, красота 

недосказанности). 

11. «Некрасивая девочка» - философско-эстетическая проблема – вопрос о сущности 

красоты – центральная в стихотворном творчестве. 

 

 Тема 9. Основные направления развития русской, мировой литературы конца ХХ 

– начала ХХI вв. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенность развития сюжета пьесы «Дом, где разбиваются сердца» Дж.Б. Шоу. 

2. Система образов пьесы. 

3. Художественное своеобразие финала пьесы. 

 

Тема 10. Проблемы и уроки литературы ХХ в. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Художественный  уровень сегодняшней авангардистской  прозы: ощущение 

абсурдности бытия, отрицание истории, иерархии культурных  ценностей, 

пародирование как главный  принцип восприятия жизни и  человека. 

2. «Вечные  темы» русской классической литературы. 

3. Эсхатологические  мотивы, вариации в прозе писателей  разных поколений. 

4. Писатели-постмодернисты. 

5. «Задержанная»  литература и ее место в  литературной жизни в 90-е годы. 

6. Современный  русский роман. 

7. Поэзия: трагический  гуманизм раздумий и переживаний  о судьбах страны, 

времени. 

8. Драматургия  и театр «новой волны» 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Литература» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 
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тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
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вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  
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Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  
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Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – посередине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
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«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

˗  
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Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
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 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 
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«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 

задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует 

то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
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Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
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текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для контрольной работы и 

дифференцированного зачёта (зачёт с оценкой). 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам - программам среднего профессионального образования, 

программ бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 
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В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению занятий по дисциплине (модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Занятие представляет собой систематическое, 

последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного 

материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент 

технологии представления учебного материала путем логически стройного, систематически 

последовательного и ясного изложения. 

Цель – организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся по 

овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций позволяет 

дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными 

науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 

отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 

только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. При подготовке обучающегося к 

лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, осознать 

необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание записей 

предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; ознакомление 

с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор литературы). 

Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, главными в которой 

являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов устной речи, 

когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого 

приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к 

лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все 

свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать некоторые 

сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные 

уточнения и дополнения. 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
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Модуль 1. 
Простые утвердительные, вопросительные, отрицательные 

предложения и порядок слов в них. 

Безличные предложения и понятие глагола-связки. 

Описание людей: друзей, родных (внешность, увлечения и 

интересы). 

Межличностные отношения дома и в учебном заведении. 

Имя существительное, его функция в предложении.  

Множественное число существительных, исключения.  

Артикли: определенный, неопределенный, нулевой. 

Повседневная жизнь, учебный день, выходной день. Досуг. 

Город и его инфраструктура. 

Распорядок дня. Обозначение времени. 

Количественные и порядковые числительные. Образование 

числительных. 

Личные, притяжательные, указательные, вопросительные, 

неопределенные местоимения. 

Образование и употребление глаголов в Present 

Simple/Indefinite. Наречия периодичности.  

Предлоги времени. 

Предметы мебели и обстановка дома. Названия и назначение 

комнат. Описание дома/квартиры. 

Предложения с оборотом there is/are; Предлоги места. 
Еда и напитки. Выражения предпочтений. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. Здоровый образ жизни и 

вредные привычки 

Модуль 2. 
Компьютерные технологии и их функции. Интернет и 

средства массовой информации. 

Модальный глагол can, его утвердительная, отрицательная и 

вопросительная конструкции.  

Наречия образа действия и их употребление. 

Повелительное наклонение. 

Покупки, типы магазинов, наименование товаров и слова, 

связанные с торговлей.  

Образование и употребление глаголов в Present 

Continuous/Progressive. 

Спорт и работа в команде. Анатомия человека и механика 

тела.   

Сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами 

and, but. 
Профессии и карьера. Описание навыков, умений и личных 

качеств. 

Образование и употребление глаголов в Past 

Simple/Indefinite. 

Предложения с оборотом there was/were. Повторение 

предлогов времени. 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, а также 

исключения 
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Модуль 3. 
Телевидение и разновидности передач. Выражение 

предпочтений. 

Признаки, значение и употребление прилагательных с 

окончаниями на –ing/-ed и различения их функций. 

Повторение сравнительных и превосходных степеней 

прилагательны, изучение и употребление конструкций 

less…than, (not)as…as, too/enough. 

Сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, 

when, that, that is why. 

Туризм и путешествия. Разновидности транспорта и 

направление движения. 

Модальные глаголы must/should/have to, их утвердительная, 

отрицательная и вопросительная конструкции.  

Предложения с оборотом be going to. 

Природа и человек (климат, погода, экология).  

Образование и употребление глаголов в Future 

Simple/Indefinite. 

Выражение намерений, предположений и планов (Present 

Continuous/Progressive) на будущее. 

Модуль 4. 
Культурные и национальные традиции.  

Искусство и поэзия. 

Образование и употребление глаголов в Past Continuous. 

Образование и употребление глаголов в Present Perfect. 

Разбор и построение предложений с использованием ever, 

never, just, already, yet в Present Perfect. 

Научно-технический прогресс. Обсуждение новейших 

изобретений в различных областях.  

Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в 

Indefinite Passive. 

Придаточные предложения времени и условия (if, when). 

Модуль 5. 
Образование в России и за рубежом, среднее 

профессиональное образование. Изучение иностранных 

языков. 

Отрицательные приставки un-, im-, ir-, in-, il-.  

Относительные местоимения. 

Дружба и выражение чувств. Обсуждение личностные 

ценности в современном мире. 

Суффиксы существительных –ness, -ship, -dom. 

Предложения с оборотом used to.  

Образование и употребление глаголов в Past Perfect. 

Государственное устройство, правовые институты. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 
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Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 
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(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 

догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 

извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  
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- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Модуль 1 

 

Цель: формирование у обучающихся коммуникативных компетенций по темам «Моя семья», 

«Внешность», «Моя квартира», «Учебный день», «Досуг и Хобби», «Еда и Напитки»; развитие 

у студентов учебно-познавательных компетенций в процессе работы с учебными 

материалами, словарями, аудио и видео материалами; развитие у студентов  продуктивных  

грамматических  навыков  по  темам «Существительное», 

«Числительное», «Местоимение», «Предлоги», «Глаголы “to be”, “to have” в настоящем 

неопределенном времени», «Настоящее неопределенное время», «Конструкция “there is/ there 

are» «Неопределенные местоимения» «Прилагательное». 
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Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Множественное число существительных. 

2. Порядковые числительные, обозначение времени 

3. Артикли: определенный, неопределенный, нулевой. 

4. Глагол “to be” в настоящем времени; личные и указательные местоимения. 

5. Глагол “to have” в Present Indefinite. 

6. Вводное “there” с глаголом “to be” настоящего времени; предлоги места. 

7. Предлоги времени и места 

8. The Present Indefinite Tense (утвердительные предложения). 

9. The Present Indefinite Tense (вопросительные и отрицательные предложения). 

10. Работа с диалогами: чтение и составление собственных диалогов по образцам 

11. “some”, “no”, “any” и их производные. 

12. “much”, “many”, “little”, “few”. 

 

 

Модуль 2 

 

Цель: формирование у обучающихся коммуникативных компетенций по темам 

«Компьютерные технологии», «Интернет», «Спорт», «Анатомия человека», «Покупки и 

магазины», «Профессия и карьера»; развитие у обучающихся учебно-познавательных 

компетенций в процессе работы с учебными материалами, словарями, аудио и видео 

материалами; развитие у обучающихся продуктивных грамматических навыков по темам: 

«Модальный глагол can», «Наречия образа действия», «Повелительное наклонение», 

«Настоящее продолженное время» «Конструкция “there was/ there were», «Степени сравнения 

прилагательных». 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Модальный глагол can и его функция в предложении 

2. Наречия образа действия и их употребление 

3. The Present Continuous Tense (утвердительные предложения). 

4. The Present Continuous Tense (вопросительные и отрицательные предложения). 

5. Повелительное наклонение 

6. Вводное “there” с глаголом “to be” прошедшего врмени времени 

7. The Past Indefinite Tense (утвердительные предложения с правильными 

глаголами) 

8. The Past Indefinite Tense (утвердительные предложения с неправильными 

глаголами) 

9. The Past Indefinite Tense (вопросительные и отрицательные предложения с 

правильными и неправильными глаголами) 

10. Сравнительная и превосходная степени прилагательного 

 

 

 

Модуль 3. 

 

Цель: формирование у обучающихся прагматических умений, включающих способность 

ориентироваться в незнакомом городе, устанавливать речевой контакт во время путешествия, 
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соблюдать речевой этикет носителей языка; формирование у обучающихся коммуникативных 

компетенций по темам: «Телевидение», «Туризм», «Природа и человек», «Транспорт»; 

развитие у обучающихся учебно-познавательных компетенций в процессе работы с учебными 

материалами, словарями, аудио и видео материалами; развитие у обучающихся продуктивных 

грамматических навыков по темам: «Сравнительные конструкции less…than, (not)as…as, 

too/enough», «Модальные глаголы», «Конструкция be going to», «Настоящее продолженное 

время для обозначения будущего», «Будущее неопределенное время». 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Сравнительные конструкции less…than, (not)as…as, too/enough. 

2. Прилагательных с окончаниями на –ing/-ed и различения их функций 

3. The Present Continuous Tense for Future 

4. Модальные глаголы и их эквиваленты (способность, умение, разрешение). 

5. Модальные глаголы и их эквиваленты (долженствование). 

6. Оборот “to be going to” + Infinitive для обозначения планов и намерений 

7. The Future Indefinite Tense (утвердительные предложения). 

8. The Future Indefinite Tense (вопросительные и отрицательные предложения). 

 

 

Модуль 4. 

 

Цель: формирование у обучающихся коммуникативных компетенций по темам: «Культура и 

традиции», «Искусство и поэзия», «Научно-технический прогресс»; развитие у обучающихся 

навыков ознакомительного чтения на материале текстов; развитие у студентов 

грамматических навыков по теме «Прошедшее продолженное время», «Настоящее 

завершенное время» «Пассивный залог», «Придаточное времени и условия»; развитие у 

обучающихся учебно-познавательных компетенций в процессе работы с учебными 

материалами, словарями, аудио и видео материалами. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. The Past Continuous Tense. (утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения) 

2. The Present Perfect Tense (утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения) 

3. The Present Perfect Tense (в сравнении с The Past Simple Tense). 

4. Страдательный залог Indefinite Passive 

5. Придаточные предложения времени и условия. 

6. Работа с диалогами: чтение и составление собственных диалогов по образцам. 

 

 

 

 

Модуль 5. 

 

Цель: формирование у обучающихся коммуникативных компетенций по темам: «Образование 

в России», «Изучение иностранных языков», «Дружба», «Выражение чувств», «Личностные 

ценности», «Государственное устройство»; развитие у обучающихся грамматических навыков 
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по теме «Степени сравнения прилагательных», «Отрицательные приставки», «Относительные 

местоимения», «Суффиксы существительных», «Конструкция “used to”», «Прошедшее 

завершенное время»; развитие у обучающихся учебно-познавательных компетенций в 

процессе работы с учебными материалами, словарями, аудио и видео материалами. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Отрицательные приставки un-, im-, ir-, in-, il-. 

2. Относительные местоимения which, where, when, that, who, whose. 

3. Конструкция used to 

4. The Past Perfect Tense (утвердительные предложения с правильными глаголами) 

5. The Past Perfect Tense (утвердительные предложения с неправильными 

глаголами) 

6. The Past Perfect Tense (вопросительные и отрицательные предложения с 

правильными и неправильными глаголами) 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Иностранный язык» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
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− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 
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При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
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последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
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терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  
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Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – посередине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 
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объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
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˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 
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Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
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5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 

задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует 

то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 
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итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для контрольной работы и 

дифференцированного зачёта (зачёт с оценкой). 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам - программам среднего профессионального образования, 

программ бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 
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В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 
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- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. При подготовке обучающегося к 

лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, осознать 

необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание записей 

предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; ознакомление 

с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор литературы). 

Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, главными в которой 

являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов устной речи, 

когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого 

приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к 

лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все 

свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать некоторые 

сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные 

уточнения и дополнения. 
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Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Тема 1. Особенности 

становления 

государственности в мире.  

Древнерусское государство в 

контексте раннего 

европейского средневековья 

Закономерности и основные этапы исторического развития. 

Первобытная история: теории антропогенеза (креационизм, 

эволюционизм), варианты периодизаций (археологическая, 

палеоантропологическая и др.), характеристика периодов, 

первобытные верования; предпосылки формирования 

государства. Государство: определение, предпосылки, 

причины, признаки возникновения. 

Специфика цивилизаций Древнего Востока и античности. 

Римская империя, её значение для будущих эпох. Процессы, 

смоделировавшие средневековую эпоху (Великое 

переселение народов, падение Западной Римской империи и 

другие). Варварские королевства.  

Проблемы этногенеза и ранней истории славян в 

исторической науке. Славянский мир в главных процессах 

эпохи. Славянские восточно-племенные союзы и их соседи. 

Древнерусская государственность в её качественных 

характеристиках. Древнерусское право и правовые акты. 

Верховная княжеская власть как проводник общинных 

интересов и продолжение общинной власти. Роль и значение 

народного самоуправления на Руси. Социальная 

организация древнерусского общества. Византийская 

цивилизация в Средние века. Вклад Византии в культурное 

развитие славянских народов. 

Феодализм Западной Европы и социально-экономический 

строй Древней Руси: сходства и различия. Властные 

традиции и институты в государствах Восточной, 

Центральной и Северной Европы в раннем средневековье. 

Эволюция восточнославянской государственности в IX–XII 

вв.: этапы развития, их характеристика. Христианизация 

Руси: причины, этапы. Значение принятия православного 

христианства для русской истории, культуры, менталитета, 

международного статуса. Культура Киевской Руси.  

Удельная Русь: причины и последствия феодальной 

раздробленности. Основные типы политико-экономического 

развития русских земель и княжеств (Северо-Восточная, 

Юго-Западная Русь, Великий Новгород). Нарастание темпов 

политического дробления с параллельным развитием идеи 

национально-государственного единства. Идейное наследие 

Киевской Руси в определении вектора дальнейшего 

развития. Русская Православная Церковь и её политика 

консолидации русских земель. Внешнеполитическое 

положение Руси в IX–XII вв. Взаимоотношения с Византией, 

странами Западной Европы, кочевыми народами. Крестовые 

походы и изменение системы международных торговых 

путей. Культура домонгольской Руси. 
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Тема 2. Европейское 

средневековье XII–XV веков 

и становление Московского 

централизованного 

государства 

Средневековье как стадия исторического процесса в 

Западной Европе, на Востоке и в России: производственные 

отношения, политические системы, идеология и социальная 

психология. Изменение мировой геополитической ситуации 

и усиление центробежных тенденций в развитии 

европейских государств.  

Империя Чингисхана – становление, структура, цели. 

Нашествие Батыя на Русь. Вторжение крестоносцев. Борьба 

русского народа против иноземных завоевателей. Роль 

татаро-монгольского нашествия и ордынского ига в русской 

истории, их экономические и политические последствия.  

Становление новых форм политических традиций в XIII–

XIV вв.: русские земли под властью Орды, Великое 

княжество Литовское и Русское. Специфика 

взаимоотношений. Северо-Восточная Русь в XIV в.: борьба 

новых центров за политическое доминирование. Литва и 

Москва в конкурентном противостоянии за общерусское 

лидерство. Борьба за освобождение русских земель от 

власти Орды. Безусловное преобладание Москвы и 

трансформация политики литовских князей. Причины 

успехов Москвы. Роль Русской Православной Церкви в 

главных политических событиях эпохи. Ликвидация 

московскими князьями лествичной системы власти, 

утверждение династического принципа наследования. 

Присоединение к Москве и уничтожение последних оплотов 

удельности и боярской республиканской независимости. 

Отвоевание у Литвы срединных и ряда западнорусских 

земель. 

Свержение золотоордынского ига. Завершение объединения 

Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Образование 

единого Российского государства. Преобразование 

московского политического строя, самодержавное 

укрепление. Изменение состава знати, последовательное 

уничтожение удельных прав, распространение помещичьего 

дворянского землевладения, формирование органов 

управления централизованного государства. «Судебник» 

Ивана III 1497 г. Изменение положения крестьян: причины, 

последствия. Становление Московского княжества как 

самостоятельного субъекта международной политики. 

Автокефалия Русской Православной Церкви, падение 

Византии и превращение Москвы в центр православного 

мира. Начало оформления официальной идеологии 

обновлённой русской государственности («Москва – третий 

Рим»). 

Тема 3. Московское царство 

в XVI–XVII веках в 

контексте развития 

европейской цивилизации 

Европа в начале Нового времени: факторы развития 

рыночных отношений и их влияние на мировые процессы. 

Великие географические открытия. Возвышение западного 

мира и начало колониальной эксплуатации. Эпоха 

Возрождения, Реформация и религиозные войны в Европе. 
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нового времени Становление рационалистического, индивидуалистского 

мировоззрения европейца. Общественно-политические 

теории естественного права и общественного договора как 

предтечи европейского либерализма. Абсолютизм и 

представительная система как варианты достижения 

социальной стабильности. 

Социально-экономическое развитие Руси к началу 

царствования Ивана IV, идеологические основы русской 

государственности. Роль Земских соборов в системе власти. 

Оформление сословно-представительной монархии и 

военно-тяглового строя московского государства. Реформы 

Ивана IV: военные, центрального и местного управления, 

правовой системы. Принцип симфонии священства и 

царства: идеал и практика. Внешняя политика Ивана 

Грозного. Территориальное расширение Московского 

царства на Востоке. Значение русской колонизации. 

Ливонская война. Опричнина – мотивы, цели, идейное 

обоснование, практика, эволюция опричной политики. 

Итоги и последствия правления Ивана IV Грозного. Образ 

грозного царя в русской историографии. Учреждение 

Патриаршества в Русском государстве. 

Социально-экономический и политический кризис конца 

XVI в. – начала XVII в. Смутное время в России: 

предпосылки, поводы. Польско-шведская интервенция и 

консолидация русского общества. Значение итогов 

Смутного времени для определения констант русского 

национального самосознания. Московское царство при 

первых Романовых. Экономические, социально-

политические и духовные предпосылки преобразования 

традиционного общества в России. Начало товарного 

мануфактурного производства. Складывание всероссийского 

рынка и преодоление остатков раздробленности в 

экономике. Освоение Сибири. Соборное Уложение 1649 г., 

социально-сословное представительство на Земских 

соборах, система государственного управления. Мировая 

тенденция к территориальному расширению государств и её 

проявление в России. Воссоединение Украины с Россией. 

Церковный раскол. Нарушение принципа симфонии 

священства и царства: причины, развитие, итоги и 

последствия. Культура Московской Руси. 

Тема 4. «Век Просвещения». 

Российская империя в XVIII 

веке 

XVIII век в европейской и мировой истории. Россия в эпоху 

Петра I. Предпосылки, цели петровских преобразований. 

Главные реформы петровской эпохи: цели, содержание, 

характер взаимосвязи. Индустриальный скачок на 

феодально-крепостной основе. Промышленная политика. 

Новые отрасли и районы размещения промышленности. 

Формы и методы государственного регулирования 

экономики. Протекционизм. Государственное, 

административно-территориальное управление. Начало 
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Синодального этапа в истории Русской Православной 

Церкви. Обмирщение общественной жизни, культуры и 

быта. Социальная политика. Создание системы 

государственного образования. Развитие 

естественнонаучных и технических знаний как 

государственная задача. 

Формирование имперской политики, внешнеполитическая 

доктрина Петра I. Северная война и изменение 

геополитического положения России. Превращение России 

в мировую державу, упрочение международного авторитета 

страны. Абсолютистская, военно-бюрократическая модель 

общественно-государственного устройства как результат 

преобразовательной деятельности Петра I. Оформление 

абсолютной монархии, её характерные черты и отличие от 

западноевропейского абсолютизма. Непосредственные 

результаты и стратегические последствия петровской 

революции. Научные дискуссии о результатах деятельности 

Петра I. Российская империя в эпоху дворцовых 

переворотов. 

Европейское Просвещение (истоки мировоззрения, 

идеология, общественно-политические теории) и его 

влияние на мировое развитие. Феномен просвещённого 

абсолютизма. Великая Французская революция как 

логическое завершение и воплощение идей Просвещения. 

Правление Екатерины II. «Просвещённый абсолютизм» в 

России: его характерные черты, особенности и 

противоречия. Реформы территориально-административного 

управления. Поземельно-передельная община как основная 

форма крестьянского землепользования. Ужесточение 

системы крепостного права. Стихийные народные 

движения. Развитие отечественной промышленности и 

торговли. Дворянское предпринимательство. Истоки и 

сущность дуализма внутренней политики. Изменение 

геополитического положения в Восточной Европе. Рост 

внешнеполитического и военного могущества России. 

Борьба России за выход к Чёрному морю и её итоги. 

Российская империя как исторический феномен, основные 

черты российской имперской модели государственности. 

Культура России в эпоху Просвещения. 

Тема 5. На пути к 

индустриальному обществу: 

XIX век в мировой и 

российской истории 

Место и роль XIX века в мировой и российской истории: 

основные тенденции развития. Начало борьбы за сферы 

влияния и гегемонию в Европе. Отечественная война 1812 

года. «Священный союз» и новый облик Европы. Россия как 

гарант европейского равновесия. Промышленный переворот 

в Европе и России: общее и особенное. Начало процесса 

создания индустриального общества. Общественно-

политическое сознание европейских народов. Кризис 

абсолютистских режимов. Буржуазные революции и 

антифеодальные движения в Европе. Ограничение 
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абсолютизма и отмена крепостного права как основные 

социополитические доминанты XIX века. Политика 

«просвещённого абсолютизма» в России в царствование 

Александра I. Правительственные конституционные 

проекты, планы буржуазных преобразований. 

Бюрократические реформы Николая I. Государственная 

идеология. Эволюция общественного движения в России. 

Россия и Запад – дискуссии о путях развития. Факторы, 

влияющие на развитие общественной мысли. Российское 

государство в системе международных отношений во второй 

половине XIX в. Восточная (Крымская) война: причины, 

характер, итоги и последствия. 

Реформы Александра II в контексте общемирового развития. 

Утверждение буржуазных отношений в промышленности. 

Существование общинного строя в деревне: 

социополитические и культурные особенности.  

Общественно-политическая борьба вокруг проблемы 

исторического выбора во второй половине XIX в. Духовные 

ценности европейской цивилизации и особенности 

российского менталитета.  

Внутренняя и внешняя политика Александра III. 

Особенности формирования российского 

многонационального государства. Политика России на 

Кавказе и в Туркестане. Цивилизационные различия и 

социокультурный облик народов, населяющих российскую 

империю. Национальный вопрос во второй половине XIX в. 

и политика царского правительства. Русская культура XIX 

века и её вклад в мировую культуру. 

Тема 6. Россия и 

окружающий мир в XX веке: 

парадигмы развития 

Роль ХХ столетия в мировой истории. Россия на стадии 

монополистического капитализма. Аграрная реформа П.А. 

Столыпина. Революция 1905–1907 гг. в России.  

Неравномерность и противоречивость мирового развития на 

рубеже XIX–ХХ вв. Обострение проблемы разделения сфер 

влияния и передела мира. Российская империя и Первая 

мировая война: мировой баланс сил и национальные 

интересы. Распад Российской империи, образование 

конгломерата независимых государств на её территории. 

Российская революция как часть общеевропейского кризиса.  

Гражданская война и интервенция, победа сторонников 

Советской власти. Российская эмиграция 20 – 30-х гг. XX 

века как исторический феномен. 

Между двумя мировыми войнами: основные тенденции 

социально-экономического и политического развития мира. 

Мировой экономический кризис конца 20-х – начала 30-х 

годов XX века: варианты преодоления. 

Советская Россия: модели социалистического строительства. 

Причины сближения независимых государств на территории 

бывшей Российской империи, образование СССР. Курс на 

строительство социализма в одной стране, его последствия. 
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Феномен советского общества – массовое сознание, 

социальная структура, культурный, нравственный 

потенциал. 

Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми 

войнами. Экспансия нацистко-милитаристского блока в 30-е 

годы ХХ в. Вторая мировая война как продолжение кризиса 

международных отношений. Великая Отечественная война. 

Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. 

Итоги и геополитические последствия Второй мировой 

войны. Послевоенное устройство и поляризация 

послевоенного мира. Вступление мировой цивилизации в 

эпоху научно-технической революции, её последствия. 

Усиление конфронтации двух мировых систем. Крах 

колониальной системы, неоколониализм. 

Интеграционные процессы в послевоенной Европе, 

экономическая глобализация. Доминирующая роль США в 

мировой экономике. Трудности послевоенного 

переустройства в СССР. Создание социалистического блока. 

Особенности социально-экономического, политического и 

духовного развития страны со второй половины 50-х – до 

начала половины 80-х гг. ХХ в. Технологическое отставание 

стран Восточного блока. 

Противоречивый характер, непродуманность целей и задач 

перестройки. Попытка государственного переворота 1991 г. 

Усиление политической борьбы в Советском Союзе. Распад 

СССР и образование СНГ. 

Тема 7. Россия и мир на 

рубеже ХХ–ХХI вв. 

Россия в 1990-е годы: изменения экономического и 

политического строя страны. Отказ от социалистических 

идеалов и смена модели общественного развития. 

Либеральная концепция российских реформ: переход к 

рынку, формирование гражданского общества и правового 

государства. Изменение социальной структуры общества: 

формирование новых классов и социальных групп, рост 

имущественной дифференциации. Сокращение доли 

национального дохода на душу населения. Общая 

характеристика демографической ситуации. Нарастание 

социальной напряжённости. Экономический и социальный 

кризис, конфликты законодательной и исполнительной 

ветвей власти. Конституционный кризис в России 1993 г. и 

демонтаж системы власти Советов. Становление 

парламентаризма. Конституция 1993 г. Поиски путей 

оптимального общественного развития. Наука, культура и 

образование в новых условиях: задачи, проблемы, 

противоречия. 

Информационная революция и становление 

информационного общества. Особенности современных 

социально-экономических процессов в странах Запада и 

Востока. Глобализация мирового экономического, 

политического и культурного пространства. Антиглобализм. 
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Роль Российской Федерации в современном мировом 

сообществе. Региональные и глобальные интересы России. 

Социально-экономическое положение РФ в первое 

десятилетие ХХI в. Проблемы дальнейшей демократизации 

политической системы в условиях малочисленности средних 

слоев. Мировой финансовый, экономический кризис и 

Россия. Россия в системе международных отношений, 

проблемы национальной безопасности страны. Мировое 

сообщество и глобальные проблемы современности, пути их 

решения. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
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отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 

догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 

извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
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дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
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оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Особенности становления государственности в мире. Древнерусское государство 

в контексте раннего европейского средневековья  

Цель: усвоение знаний о закономерностях и начальных этапах исторического развития 

человеческой цивилизации, развивающих способность понимания движущих сил 

исторического процесса (ОК-1); совершенствование навыков устной и письменной 

коммуникации на русском языке (ПК-1.1); формирование (на основе привлечения 

разноплановых источников информации (ОК-5)) представления об истоках, ранней 

истории Древнерусского государства, дискуссионных вопросов указанного 

исторического периода (ПК-1.2). 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Периодизация всемирной и отечественной истории. Специфика цивилизаций 

древности. 

2. Происхождение, расселение и ранние политические объединения восточных славян. 

Древнерусское государство (IX–XII вв.): причины образования, этапы развития, их 

характеристика. 

3. Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: 

сходства и различия. 

 

Тема 2. Европейское средневековье XII–XV веков и становление Московского 

централизованного государства  

Цель: усвоение знаний о средневековой эпохе как определённой стадии исторического 

процесса в Западной Европе, на Востоке и в России, развивающих способность понимания 

движущих сил и закономерностей исторического процесса; формирование (на основе 

привлечения разноплановых источников информации ) представления об особенностях, 

этапах становление Московского централизованного государства, причинах и последствиях 

данного процесса, что призвано содействовать развитию навыка самостоятельного анализа, 

культуры научного мышления , умению логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Удельная Русь. Причины, общая характеристика политической раздробленности. 

Основные типы политико-экономического развития русских земель и княжеств 

(Северо-Восточная, Юго-Западная Русь, Великий Новгород). 
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2.  Русские земли в XIII веке: экспансия с Востока и Запада. Влияние монголо-

татарского ига (1240–1480) на судьбу страны. 

3.  Великое княжество Литовское и Русское в XIII–XVI вв. Русские земли в составе 

княжества. 

4.  Причины, предпосылки, этапы становления Российского централизованного 

государства. Отличие российской централизации от аналогичных процессов в 

Западной Европе. 

 

Тема 3. Московское царство в XVI–XVII веках в контексте развития европейской 

цивилизации нового времени 

Цель: усвоение знаний об особенностях развития Московского царства в XVI – XVII 

веках в контексте развития европейской цивилизации нового времени, развивающих 

способность понимания движущих сил и закономерностей исторического процесса, а также 

способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации; в рамках проведения контрольной 

точки проверка способности осуществлять коммуникации на русском языке, логически верно, 

аргументировано и ясно строить речь, уровня общей культуры научного мышления. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Европа в начале нового времени. Первые буржуазные революции. 

2.  Внутренняя и внешняя политика Ивана IV (1533–1584). Оценка правления 

Ивана IV в российской историографии. Смутное время в России (конец XVI – начало 

XVII в.): причины, основные этапы, итоги. Проблема исторического выбора пути 

развития. 

3.  Первые Романовы (1613–1682). Экономические и социально-политические 

предпосылки преобразования традиционного общества в России. 

4.  Основные этапы становления крепостного права в России (от Судебника 

Ивана III (1497 г.) до Соборного уложения 1649 г.). 

 

Тема 4. «Век Просвещения». Российская империя в XVIII веке 

Цель: усвоение знаний о роли, сущностных характеристиках XVIII века в европейской 

и российской истории, развивающих способность понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, а также способность понимать и 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы, 

вопросы ценностно-мотивационной ориентации; содействие развитию способности 

определять и прослеживать причинно-следственную взаимосвязь событий, 

осуществлять постановку проблем исследования, обосновывать гипотезы и определять 

задачи исследования. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1.  Основные факторы и явления мировой истории XVIII века. Влияние идей 

Просвещения на мировое развитие. 

2.  Россия при Петре I (1682–1725), начало модернизации страны. Дискуссии о 

Петре I в отечественной исторической науке. Эпоха дворцовых переворотов: 

сущность, причины, последствия. 

3.  Внутренняя политика Екатерины II (1762 – 1796 гг.). «Просвещённый 

абсолютизм», его основные черты и противоречия. 

4.  Основные направления, цели и итоги внешней политики России в XVIII в. 

 

Тема 5. На пути к индустриальному обществу: XIX век в мировой и российской 

истории 

Цель: усвоение знаний о роли, сущностных характеристиках XIX века в европейской и 

российской истории, развивающих способность понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса , а также способность понимать и 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы, 

вопросы ценностно-мотивационной ориентации; содействие развитию способности 

определять и прослеживать причинно-следственную взаимосвязь событий, 

осуществлять постановку проблем исследования, обосновывать гипотезы и определять 

задачи исследования (ОК-3); способности осуществлять устную коммуникации на 

русском языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь, 

полемику, дискуссию.  

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Проблемы реформирования России в первой половине XIX в.: от 

«правительственного либерализма» Александра I к консервативно-охранительной 

политике Николая I. 

2.  Общественная мысль и общественные движения в России в XIX в. 

3.  Реформы Александра II и мероприятия 80-х – начала 90-х годов XIX в. 

4.  Основные направления, цели и итоги внешней политики России в XIX веке. 

 

Тема 6. Россия и окружающий мир в XX веке: парадигмы развития 

Цель: усвоение знаний о роли XX столетия в мировой истории, предпосылках для 

модернизации в различных регионах мира, глобализации исторических процессов, 

развивающих способность понимания движущих сил и закономерностей исторического 

процесса, а также способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации; 

формирование (на основе привлечения разноплановых источников информации ) 

представления о проблемах, тенденциях развитии российского социума в XX веке; 

содействовать формированию способность осуществлять постановку проблем исследования, 

обосновывать гипотезы, владеть культурой научного мышления. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1.  Социально-экономическая модернизация России на рубеже XIX –ХХ вв. 

Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Первая революция в России 1905–1907 гг.: 

причины, этапы, последствия. 

2.  Революция 1917 г. в России: причины, особенности, этапы, итоги, характер. 

Гражданская война и иностранная интервенция в России: причины, этапы, основные 

итоги и последствия. Политика военного коммунизма (1918–1921). 

3.  Форсированное строительство социализма в СССР в конце 1920-х – 1930-е годы. 

Проблема создания системы коллективной безопасности. Великая Отечественная 

война (1941 – 1945 гг.): причины, этапы, итоги. 

4.  Социально-экономическое и общественно-политическое развитие СССР в 1945–

1985 гг.: основные тенденции и проблемы развития. 

 

 

Тема 7. Россия и мир на рубеже ХХ–ХХI вв.  

Цель: усвоение знаний о развитии России и мирового сообщества на рубеже XX–XXI 

столетий, развивающих способность понимания движущих сил и закономерностей 

исторического процесса, в соответствии с прогностической функцией исторического знания, 

оценить перспективы развития человеческой цивилизации в XXI веке, что способствует 

развитию способности понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации; оценить уровень 

имеющихся знаний по курсу «история», способность осуществлять письменную 

коммуникации на русском языке, логически верно, аргументировано и ясно строить 

письменную речь, уровень общей культуры научного мышления. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Распад СССР: причины и последствия. 

2.  Смена модели общественного развития России в 90-е гг. ХХ столетия. 

3.  Изменение геополитической ситуации на рубеже тысячелетий. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
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Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  
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К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
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собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  
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Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
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современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 
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пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – посередине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
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Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  
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Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 
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– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 

задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует 

то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 
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 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 
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оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для контрольной работы и 

дифференцированного зачёта (зачёт с оценкой). 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам - программам среднего профессионального образования, 

программ бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Методические материалы по дисциплине (модулю) Физическая культура,   разработаны 

на основании федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело, утвержденного 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 
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- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. При подготовке обучающегося к 

лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, осознать 

необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание записей 

предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; ознакомление 

с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор литературы). 

Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, главными в которой 

являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов устной речи, 

когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого 

приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к 

лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все 

свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать некоторые 

сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные 

уточнения и дополнения. 
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Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Тема 1. Легкая атлетика Учебно-тренировочный подраздел. Ходьба (обыкновенная и 

спортивная). Специальные упражнения бегуна; бег с 

ускорениями с хода, с максимальной скоростью, с 

изменением темпа и ритма шагов. Старты: низкий, высокий; 

с опорой на одну руку. Финиширование: грудью, плечом. 

Бег: свободный по прямой и повороту, с наращиванием 

скорости и последующим продвижением 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 предельной и околопредельной 

интенсивностью по прямой и повороту на отрезках от 20 до 

60 м с хода с переходом в бег по инерции. 

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 равнинных 

участках, бег на местности с преодолением естественных 

препятствий, бег по твердому, мягкому и скользкому 

грунту; бег по пересеченной местности, Бег на дистанцию 

2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) на результат. 

Прыжки. Техника специальных упражнений для прыжков е 

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 высоту, отталкивание, 

приземление; прыжки в длину способом «согнув ноги», 

ознакомление с техникой прыжка в высоту способом 

«перешагивание». 

Метания. Общее ознакомление с техникой метания, 

держание снаряда (теннисного мяча, гранаты), исходное 

положение для метания, отведение снаряда, скрестный шаг, 

метания (мяча, гранаты) с 1-3-5-7 шагов. Толкание ядра 

(ознакомление) с места; с разбега. 

Подводящие упражнения для освоения отдельных фаз и 

элементов метания. Упражнения с набивными мячами: 

перебрасывание и толкание в парах из различных 

положений; метания различными способами - снизу вперед, 

снизу через себя назад, вперед из-за головы двумя руками; 
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толкание набивного мяча с места вверх, вперед, стоя лицом 

и боком в сторону толчка. Специальные упражнения, 

обеспечивающие повышение функциональных 

возможностей организма обучающийся, способствующие 

совершенствованию технике метания мяча, гранаты и 

толканию ядро. 

Тема 2. Подвижные игры Методика проведения подвижных игр. Методика 

проведения подвижных игр в младших классах. Методика 

проведения подвижных игры в IV-VI классах. Методика 

проведения подвижных игр в VII-IX классах. Методика 

проведения подвижных игр в X-XI классах. Игры-

аттракционы. Подвижные игры на местности. Подвижные 

игры на воде. Подвижные игры зимой на снегу. Организация 

соревнований по подвижным играм. 

Тема 3. Оздоровительная 

тренировка 

Базовые шаги: бэйсик-степ, приставной шаг, V-степ, L-степ, 

кик. Правила составления комбинации на 8 тактов, 

комбинации на 16 тактов, комбинации на 32 такта. 

Выполнение упражнений в партере на развитие гибкости, 

силы. Выполнение комплексов упражнений с гантелями, с 

эспандерами, с эластичной резиной. Комплекс аутогенной 

тренировки. Комплекс силовой тренировки с 

использованием степ-платформы. Оздоровительная 

тренировка в физкультурном воспитании обучающегося. 

Освоение  и обучение основным физкультурно-

оздоровительным технологиям. Аэробная 

(кардиореспираторная) тренировка, атлетическая 

(мышечная) гимнастика, дыхательные практики, суставная 

гимнастика, мышечная релаксация, гимнастика для глаз, 

стретчинг. Особенности развития физических качеств и 

способностей с оздоровительной направленностью. 

Дозирование физических нагрузок. Подбор упражнений 

оздоровительной направленности с учетом состояния 

здоровья. 

Тема 4. Лыжи Лыжная подготовка в системе физического воспитания 

обучающегося. Основы передвижения на лыжах. 

Попеременный двухшажный ход. Одновременный 

бесшажный ход. Одновременный двухшажный. Подъем 

елочкой. Торможение плугом. Прохождение дистанции 2 

км. Игры «Эстафета с передачей палок». Прохождение 

дистанции 3 км. Одновременный одношажный ход. Подъем 

в гору скользящим шагом. Поворот на месте махом. Игра 

«Гонки с преследованием». Коньковый ход. Торможение и 

поворот плугом. Прохождение дистанции 4 км. 

Попеременный четырехшажный ход. Переход с 

попеременных ходов на одновременный. Прохождение 

дистанции 5 км без учета времени. Прохождение дистанции 

3 км с учетом времени. Развитие общей и скоростной 

выносливости. Техника коньковых ходов. Техника спусков и 

подъемов, техника падений. Прохождение дистанций 2 км, 3 
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км, 4 км, 5 км 

Тема 5. Спортивные игры: 

футбол, волейбол, баскетбол 

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). 

Техника владения мячом. Ловля мяча: одной и двумя руками 

на уровне груди, двумя руками высокого мяча двумя руками 

низкого мяча, катящегося мяча (стоя на месте 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. Передачи 

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 движения, 

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 защитника 

с выставленной вперед ногой. Стойка со ступнями но одной 

линии. Сочетания способов передвижения с техническими 

приемами игры в защите. Индивидуальные действия в 

защите (перехваты мяча; борьба за мяч, не попавший в 

корзину). 

Тактика нападения. Индивидуальные действия: выход на 

свободное место с целью атаки противника и получения 

мяча; выбор места на площадке с целью адекватного 

взаимодействия с партнерами по команде, применение 

изученных приемов техники нападения в зависимости от 

ситуации на площадке; действия одного защитника против 

двух нападающих в системе быстрого прорыва. 

Групповые действия: взаимодействие двух игроков 

заслонами (внутренними и наружными); взаимодействие 

двух игроков переключениями. 

Командные действия: организация командных действий по 

принципу «выходи на свободное место»; позиционное 

нападение с применением заслонов; организация командных 

действий против быстрого прорыва. 
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Тактика защиты. Индивидуальные действия: применение 

изученных защитных стоек и передвижений в зависимости 

от действия нападающего; выбор места и способа 

противодействия нападающему без мяча в зависимости от 

места нахождения мяча, выбор места по отношению к 

нападающему с мячом. Противодействие при бросках мяча в 

корзину. 

Групповые действия. Взаимодействие двух игроков - 

подстраховка, отступание, проскальзывание. 

Командные действия: переключение от действий в 

нападении к действиям в защите, личная система зашиты.  

Спортивные игры: баскетбол по упрощенным и основным 

правилам. 

Подвижные игры с использованием элементов техники 

игры. 

ВОЛЕЙБОЛ.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Действия без мяча. Перемещения и стойки: стартовая стойка 

(исходное положение) – основная. Ходьба, бег, перемещаясь 

лицом вперед. Перемещения приставными шагами: лицом, 

правым, левым боком вперед, двойной шаг вперед. 

Сочетания способов перемещений. 

Действия с мячом. Передача мяча: сверху двумя руками; с 

собственного подбрасывания; с набрасывания партнера; в 

различных направлениях на месте после перемещения; 

передачи в парах, отбивания мяча кулаком через сетку в 

непосредственной близости от нее: из зоны в зону, из 

глубины площадки к сетке, стоя спиной в направлении 

передачи сверху из глубины площадки. 

Прием мяча сверху двумя руками: отскочившего от стены, 

после броска в сторону, после броска через сетку; от нижней 

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. 

Блокирование: одиночное, групповое в зонах 4,2, 

выполняемых с передачи из зоны 3; по ходу выполняемых 

из двух зон (4-3 и 2-3) в известном направлении. 

Тактическая   подготовка. Тактика нападения. 

Индивидуальные действия: выбор места для выполнения 

нижней подачи; выбор места для второй передачи и в зоне 3. 

Выбор способа отбивания мяча через сетку: передача сверху 

двумя руками, кулаком снизу. Подача но точность в зоны 

(по заданию). Выбор места: для выполнения второй 
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передачи в зоне 2; стоя спиной по направлению; при 

выполнении подач. 

Групповые действия. Взаимодействие игроков в передней 

линии в нападении: взаимодействие игроков в задней линии 

при приеме мяча с подач, взаимодействие игроков зон 6,5,1 

с зоной 3, взаимодействие игрока зоны 3 с игроком 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). 

Командные действия. Прием подачи и первая передача в 

зону 3, вторая передача игроку, к которому передающий 

обращен лицом. Прием подач: первая в зону 3, вторая 

передача в зоны 4,2 стоя лицом в сторону передач. Система 

игры со второй передачи и игрока передней линии. 

Тактика защиты. Выбор места при приеме подач. 

Расположение игроков при приеме подачи, когда вторую 

передачу выполняет игрок зоны 1,3. Система игры в защите 

при страховке нападающего игроком задней линии. 

Взаимодействие игроков зон 2 и 6 при приеме трудных 

мячей от подач, нападающих ударов, обманных действиях 

соперников. 

Групповые действия. Взаимодействия игроков задней 

линии: игрока зоны 1 с игроком зоны 6, игрока зоны 5 с 

игроком зоны 6, игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 6;  

игроков 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. 

Спортивные игры: волейбол по упрощенным и основным 

правилам соревнований. 

Упражнения: для привития навыков быстроты ответных 

действий; для развития качеств, необходимых при приеме и 

передачах мяча; для развития качеств, необходимых при 

подаче мяча, выполнения нападающих ударов, при 

блокировании. Упражнения для развития прыгучести. 

Подвижные игры, направленные на развитие специальной 

физической подготовки волейболиста. 

ФУТБОЛ.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Техника игры без мяча. Передвижения приставными шагами 

и скрестными шагами. Остановки шагом, повороты но 90 и 

180°. Прыжки с одной ноги на другую, прыжки на двух 

ногах на месте, с поворотом но 90, 180, 360°. 

Техника владения мячом. Удары по мячу ногой; удар 

внутренней стороной стопы, удар серединой подъема, удары 

внутренней и внешней частью подъема, удар носком, 

пяткой, удар внешней стороной стопы. Резанные удары, 
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удары с лета, с полулета. 

Удары по мячу головой. Удар серединой лба. Удар 

серединой лба в прыжке, в броске. Удар боковой частью 

лба. 

Способы остановки мяча. Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы, подошвой; опускающегося 

мяча внутренней стороной стопы, подошвой, внешней 

стороной стопы, голенью. Остановка мяча бедром, животом, 

грудью, головой. 

Обучение ведению мяча внешней частью подъема, 

внутренней частью подъема. 

Обучение финтам. Финты: «наступание подошвой на мяч», 

«ложная остановка мяча подошвой», «проброс мяча мимо 

соперника», «ложный замах для удара». 

Обучение отбору мяча. Отбор мяча перехватом, толчком, 

подкатом. 

Обучение вбрасыванию мяча. 

Обучение технике игры вратаря. Основная стойка. Ловля 

катящихся и низколетящих мячей. Ловля полувысоких 

мячей, ловля высоколетящих мячей. Ловля мячей в падении 

и в броске.  Отбивание летящих мячей. Вбрасывание мяча 

вратарем. 

Тема 6. Общефизическая 

подготовка 

Выполнение строевых команд на месте и в движении; 

передвижения строевым шагом. Повороты направо, налево, 

кругом; строевые команды. 

Общеподготовительные (О.П.У.) упражнения, выполняемые 

группой; в парах, индивидуально, О.П.У, с использованием 

предметов (набивные мячи, гимнастические палки, 

скакалки. гантели и др.), О.П.У. у гимнастической стенки, с 

использованием гимнастических скамеек и других 

гимнастических снарядов. 

Упражнения для развития гибкости; для развития быстроты 

и ловкости; для развития скоростно-силовых качеств. 

Упражнения на координацию; комплексы корригирующих 

упражнений для позвоночника мышц спины, живота, 

плечевого пояса импровизированные танцевальные 

движения в заданном ритме. 

Прикладные упражнения; упражнения в равновесии; 

упражнения в висах и упорах. 

Преодоление специальных гимнастических полос 

препятствий. 

Утренняя гигиеническая гимнастика. Принципы 

составления и практическое выполнение комплексов 

упражнений с группой и индивидуально. 

Физкультурная пауза (минутка). Принцип подбора 

упражнений, способствующих снятию утомления, 

Составление и практическое выполнение комплексов 

упражнений индивидуально и с группой. 

Производственная гимнастика вводная и в режиме рабочего 
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дня. Принцип составления и практическое выполнение 

комплексов упражнений с группой и индивидуально. 

Акробатические упражнения. Кувырки вперед и назад с 

заданной скоростью в различных условиях и вариантах, 

перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор 

присев; мост из положения лежа (девушки), стойка но 

голове и руках (юноши); в темпе прыжок вверх с поворотом 

на 360°. Комбинации с использованием освоенного учебного 

материала. 

Вольные упражнения: комбинации на 32 и 48 счетов с 

использованием общеподготовительных упражнений, 

освоенных акробатических элементов, с включением 

танцевальных элементов. 

Общая, специальная, спортивная и профессионально-

прикладная физическая подготовка обучающегося. Средства 

и методы ППФП. Развитие основных и профессионально-

прикладных физических качеств и способностей, 

двигательных умений и навыков. Комплексы физических 

упражнений с профессионально-прикладной 

направленностью. Прикладные виды спорта. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 
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найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 

догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 

извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 
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двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 
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достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Тест 1. Легкая атлетика 

Цель: овладеть техникой бега, на короткие и длинные дистанции, техникой 

выполнения специальных беговых упражнений, техникой прыжков, метания, техникой 

высокого и низкого старта. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
История развития бега. 

Виды специальных беговых упражнений, техника прыжков, метания, техника высокого 

и низкого старта. 

 

 

Тест 2. Подвижные игры 

Цель: познакомить с подвижными играми различной направленности 

 

Вопросы для самоподготовки: 
подвижные игры различной направленности 

 

 

Тест 3. Оздоровительная тренировка 

Цель: научить технике выполнения базовых шагов, составлению комбинаций по степ-

аэробике, подбору музыки для нагрузки различной интенсивности, разных направлений 

 

Вопросы для самоподготовки: 
техника выполнения базовых шагов,  

составление комбинаций по степ-аэробике,  

подбор музыки для нагрузки различной интенсивности, разных направлений 

 

 

Тест 4. Гимнастика 

Цель: создать прочную основу для воспитания здоровой и гармонично развитой 

личности. Укрепление здоровья и гармоническое развите форм и функций организама 

занимающихся. Формирование правильной осанки и гимнастического стиля выполнения 

упражнений. 
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Вопросы для самоподготовки: 
технике выполнения гимнастических упражнений 

 

 

Тест 5. Спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол) 

Цель: научить технике и тактике игры в нападении и защите, технике ведения мяча 

(футбол, баскетбол), технике приема мяча (волейбол), баскетбол, технике подачи (волейбол), 

технике передачи (футбол, баскетбол). 

 

Вопросы для самоподготовки: 
техника и тактика игры в нападении и защите,  

техника ведения мяча (футбол, баскетбол),  

техника мяча (волейбол), баскетбол, 

техника подачи (волейбол), 

техника передачи (футбол, баскетбол). 

 

 

Тест 6. Общая физическая подготовка  

Цель: научить технике выполнения общеподготовительных упражнений, составлению 

комплексов упражнений различной направленности.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1.техника выполнения общеподготовительных упражнений, 

2.составление комплексов упражнений различной направленности 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Физическая культура» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
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− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной 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, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
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1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
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рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 
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Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 
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качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – посередине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  
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3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 
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3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– 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; 
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 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
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Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 

задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует 

то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 
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 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 



28  

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачёта (зачёт с оценкой). 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам - программам среднего профессионального образования, 

программ бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 
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- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. При подготовке обучающегося к 

лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, осознать 

необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание записей 

предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; ознакомление 

с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор литературы). 

Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, главными в которой 

являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов устной речи, 

когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого 

приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к 

лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все 

свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать некоторые 

сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные 

уточнения и дополнения. 
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Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

Тема 1.1.  Предмет и задачи 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», 

основные понятия. Здоровье 

и здоровый образ жизни.  

Основные понятия и определения дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Понятия «опасность», 

«безопасность». Причины проявления опасности. Виды 

опасностей. Роль человеческого фактора в причинах 

реализации опасностей. Безопасность как одна из основных 

потребностей человека.  

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о 

здоровье. Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

Двигательная активность и закаливание организма. Занятия 

физической культурой. Психологическая уравновешенность 

и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. 

Рациональное питание и его значение для здоровья. 

Влияние двигательной активности на здоровье человека. 

Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной 

гигиены и здоровье человека. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье 

человека. Основные источники загрязнения окружающей 

среды. Техносфера как источник негативных факторов. 

Тема 1.2. Репродуктивное 

здоровье как составляющая 

часть здоровья человека. 

Вредные привычки и их 

профилактика. Основные 

инфекционные болезни. 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья 

человека и общества. Социальная роль женщины в 

современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины 

и факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — 

необходимое условие сохранности репродуктивного 

здоровья. Формирование основ здорового образа жизни. 

Духовность и здоровье семьи. 

Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. 

Культура брачных отношений. Основные функции семьи. 

Основы семейного права в Российской Федерации. Права и 

обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах 

ребенка». 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, 

употребление наркотиков) и их профилактика. Алкоголь и 

его влияние на здоровье человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. Курение и его влияние на состояние 

здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние 

курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. 

Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и 

определения. Социальные последствия пристрастия к 

наркотикам. Профилактика наркомании. 

Основные инфекционные болезни. Классификация и 

профилактика инфекционных заболеваний. Пути передачи 
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возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и 

общественная профилактика инфекционных заболеваний. 

Инфекции, передаваемые половым путем, и их 

профилактика. Ранние половые связи и их последствия для 

здоровья 

Тема 1.3. Обеспечение 

личной безопасности. 

Правила и безопасность дорожного движения. Модели 

поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств при организации 

дорожного движения. 

Обеспечение личной безопасности на транспорте. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных 

ситуациях. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних.  

Терроризм – угроза обществу. Правила безопасного 

поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, 

оказавшегося на территории военных действий. 

Тема 1.4. Основы 

медицинских знаний. 

Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых 

оказывается первая помощь. Признаки жизни. Общие 

правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об 

основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при 

ранениях. Правила наложения повязок различных типов. 

Первая помощь при травмах различных областей тела. 

Первая помощь при проникающих ранениях грудной и 

брюшной полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях 

и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. 

Первая помощь при электротравмах и повреждении 

молнией. 

Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 

Понятие травматического токсикоза. Местные и общие 

признаки травматического токсикоза. Основные периоды 

развития травматического токсикоза. 

Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при 

наружных кровотечениях. Первая помощь при капиллярном 

кровотечении. Первая помощь при артериальном 

кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. Первая 

помощь при венозном кровотечении. Смешанное 

кровотечение. Основные признаки внутреннего 

кровотечения. 

Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и 

степени ожогов. Первая помощь при термических ожогах. 

Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь 

при воздействии высоких температур. Последствия 

воздействия высоких температур на организм человека. 

Основные признаки теплового удара. Предупреждение 

развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей 

на человека. 

Первая помощь при воздействии низких температур. 
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Последствия воздействия низких температур на организм 

человека. Основные степени отморожений. 

Первая помощь при попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути. Основные приемы удаления инородных 

тел из верхних дыхательных путей. 

Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое 

отравление. 

Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки 

обморока. Первая помощь 

при отсутствии кровообращения (остановке сердца). 

Основные причины остановки 

сердца. Признаки расстройства кровообращения и 

клинической смерти. Правила 

проведения непрямого (наружного) массажа сердца и 

искусственного дыхания. 

Раздел 2. Государственная система обеспечение безопасности населения 

Тема 2.1. Правила поведения 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации 

социального характера. 

Чрезвычайные ситуации природного характера: 

геологического происхождения, гидрологического 

происхождения, метеорологического происхождения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: аварии с 

выбросом (угрозой выброса) химически, биологически 

опасных веществ, аварии с выбросом (угрозой выброса) 

радиоактивных веществ, гидродинамические аварии, аварии 

на коммунальных системах жизнеобеспечения. 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Системы оповещения 

населения при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. Отработка правил поведения при 

получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно 

плану образовательного учреждения (укрытие в защитных 

сооружениях, эвакуация и др.). 

Содержание понятия «социальная безопасность». 

Безопасность функционирования социальных систем. 

Социальный риск.  

Терроризм и экстремизм. Формы и методы терроризма. 

Методы борьбы с терроризмом и экстремизмом. Защита от 

терроризма. Субъект террористического насилия. 

Терроризм угроза национальной безопасности страны. 

Правовая основа борьбы с экстремизмом и терроризмом. 

Опасности в духовной сфере и политике: понятие и виды 

опасностей социального характера. Религиозный 

экстремизм. Экстремизм в политике и в молодежной среде. 

Межнациональные конфликты. Массовые волнения и 

беспорядки. Терроризм и его проявления.  

Понятие «экономическая безопасность». Опасности в 

экономической сфере: Бедность и безработица. Опасности 

на потребительском рынке. Угрозы в финансовой и 

кредитной сфере. Конфликты на производстве. 



9  

Опасности в быту и повседневной жизни: cемейно-бытовые 

конфликты. Беспризорность и безнадзорность детей. 

Девиантное поведение молодежи. Аддиктивное поведение и 

его последствия. Опасности сексуальной «свободы». 

Тема 2.2. Единая 

государственная система 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуации (РСЧС), история ее 

создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций. Координация 

планов и мероприятий гражданской обороны с 

государственными задачами.  

Международное гуманитарное право. Защита жертв 

вооруженных конфликтов. Виды оружия массового 

поражения, их особенности и последствия его применения.  

МЧС России – федеральный 

Тема 2.3. Гражданская 

оборона – составная часть 

обороноспособности страны. 

Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, 

задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и 

мирного времени. 

Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени.  

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное 

предназначение защитных сооружений гражданской 

обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и 

основное содержание аварийно-спасательных работ. 

Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах 

заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении, ее предназначение.  

Основные направления деятельности государственных 

организаций и ведомств Российской Федерации по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта, при захвате в качестве заложника. 

Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий.  

Правовые основы организации защиты населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного 

времени. 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 
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Тема 3.1. Организационная 

структура Вооруженных сил 

России. 

История создания Вооруженных Сил России. 

Организация вооруженных сил Московского государства в 

XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в 

середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание 

регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в 

России во второй половине XIX века, создание массовой 

армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и 

предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные 

предпосылки проведения военной реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил.  

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода 

Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск.  

Сухопутные войска: история создания, предназначение, 

структура. 

Военно-Воздушные Силы: история создания, 

предназначение, структура. 

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, 

структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история 

создания, предназначение, структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, 

структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, 

предназначение, структура. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, внутренние войска 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

железнодорожные войска Российской Федерации, войска 

гражданской обороны МЧС России. Их состав и 

предназначение. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных 

Сил России, их роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил 

Тема 3.2. Воинская 

обязанность. 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. 

Организация воинского учета и его предназначение. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету. Организация 

медицинского освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Основное содержание обязательной подготовки гражданина 

к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Основные направления добровольной подготовки граждан к 

военной службе: занятия военно-прикладными видами 

спорта; обучение по дополнительным образовательным 

программам, имеющее целью военную подготовку 
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несовершеннолетних граждан в учреждениях среднего 

профессионального образования; обучение по программам 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в 

образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования. 

Призыв на военную службу. Общие, должностные и 

специальные обязанности военнослужащих. Размещение 

военнослужащих, распределение времени и повседневный 

порядок жизни воинской части.  

Прохождение военной службы по контракту. 

Основные условия прохождения военной службы по 

контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, 

поступающим на военную службу по контракту. Сроки 

военной службы по контракту. Права и льготы, 

предоставляемые военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Основные условия 

прохождения альтернативной гражданской службы. 

Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения 

альтернативной гражданской службы.  

Общие права и обязанности военнослужащих. Виды 

ответственности, установленной для военнослужащих 

(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 

материальная, уголовная). 

Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

Тема 3.3. Военнослужащий – 

защитник своего Отечества. 

Боевые традиции 

вооруженных сил России. 

Военнослужащий – защитник своего Отечества. 

Основные качества личности военнослужащего: любовь к 

Родине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому 

долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать 

на защиту свободы, независимости конституционного строя 

в России, народа и Отечества. 

Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий 

оружием и военной техникой. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к 

моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина. 

Виды воинской деятельности и их особенности. 

Особенности воинской деятельности в различных видах 

Вооруженных Сил и родах войск. 

Требования к психическим и морально-этическим качествам 

призывника. Основные понятия о психологической 

совместимости членов воинского коллектива (экипажа, 

боевого расчета). 

Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий 

Конституцию и законы Российской Федерации, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников. 

Единоначалие – принцип строительства Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 
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Воинская дисциплина, ее сущность и значение. 

Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и 

матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной 

службы (неисполнение приказа, нарушение уставных 

правил взаимоотношений между военнослужащими, 

самовольное оставление части и др.). 

Как стать офицером Российской армии. 

Основные виды военных образовательных учреждений 

профессионального образования. 

Правила приема граждан в военные образовательные 

учреждения профессионального образования. 

Организация подготовки офицерских кадров для 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Патриотизм и верность воинскому долгу – основные 

качества защитника Отечества. 

Воинский долг – обязанность Отечеству по его 

вооруженной защите. 

Дни воинской славы России – дни славных побед. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, 

отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской 

славы России. 

Дружба, войсковое товарищество – основа боевой 

готовности частей и подразделений. 

Особенности воинского коллектива, значение войскового 

товарищества в боевых условиях и повседневной жизни 

частей и подразделений. 

Войсковое товарищество – боевая традиция Российской 

армии и флота. 

Символы воинской чести. 

Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, 

доблести и славы. 

Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в 

бою и военной службе. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации: 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения 

Боевого знамени воинской части. Вручение личному 

составу вооружения и военной техники. Проводы 

военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 



13  

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 
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(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 

догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 

извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  
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- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья.  

Тема 1.1. Предмет и задачи «Основы безопасности жизнедеятельности», основные 

понятия. Здоровье и здоровый образ жизни.  
Цель: овладение теоретическими основами обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, основами здорового образа жизни  

 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Классификация опасностей по группам. 

2. Основные пути обеспечения безопасности. 

3. Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 
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4. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

5. Техносфера как источник негативных факторов.  

 

 

Тема 1.2. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека. Вредные 

привычки и их профилактика. Основные инфекционные болезни. 

Цель: формирование понимания о здоровом образе жизни, как необходимым условием 

сохранности репродуктивного здоровья  

 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Права и обязанности родителей. 

2. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие на него. 

3. Основные функции семьи. 

 

Тема 1.3. Обеспечение личной безопасности. 

Цель: рассмотреть виды чрезвычайных ситуаций и способы защиты от них  

 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Личная безопасность в транспорте. 

2. Криминогенные ситуации на улице и в подъезде. 

3. Особенности транспортных аварий. 

 

 

Тема 1.4. Основы медицинских знаний. 

Цель: рассмотреть основные способы оказания первой медицинской помощи  

 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Первая помощь при травматических и неотложных состояниях: 

Отработка навыков оказания первой медицинской помощи: при кровотечении.  

Отработка навыков оказания первой медицинской помощи: при травмах опорно- 

двигательного аппарата. 

Отработка навыков оказания первой медицинской помощи: при отравлении 

аварийно-химическими отравляющими веществами. 

Отработка навыков оказания первой медицинской помощи: при электротравмах. 

Отработка навыков оказания первой медицинской помощи: при ожогах. 

Отработка навыков оказания первой медицинской помощи: при тепловом и 

солнечном ударах, при обморожениях. 

Отработка навыков оказания первой медицинской помощи: при шоке, при острой 

сердечной недостаточности, инсульте, остановке сердца и прекращении дыхания. 
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Раздел 2. Государственная система обеспечение безопасности населения. 

Тема 2.1. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Цель: рассмотреть основные виды чрезвычайных ситуаций и способы защиты от них  

 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Чрезвычайные ситуации социального характера. 

2. Безопасность в городе, в быту и на отдыхе. 

3. Безопасность в местах массового скопления людей. Обеспечение безопасности в 

уличной толпе: предотвращение кражи вещей, похищения. 

4. Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций 

террористического характера. 

5. Чрезвычайные ситуации криминального характера и защита от них 

6. Основные правила самозащиты. 

7. Составить алгоритм действий безопасного поведения при ЧС геологического 

происхождения.  

8. Составить алгоритм действий безопасного поведения при ЧС гидрологического 

происхождения.  

9. Составить алгоритм действий безопасного поведения при ЧС метеорологического 

происхождения. 

10. Составить алгоритм действий безопасного поведения при ЧС техногенного 

характера. 

 

Тема 2.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Цель: рассмотреть цели и задачи РСЧС  

 

Вопросы для самоподготовки:  

1. История создания, предназначение, структура, задачи РСЧС. 

2. Защита населения при химическом заражении. 

3. Защита населения при применении ядерного оружия. 

4. Защита населения при применении биологического оружия. 

5. Режимы радиационной защиты. 

6. Организация устойчивого функционирования системы жизнеобеспечения 

территории и безопасности населения при ЧС. 

7. Системы и формы работы государственных и местных органов, обеспечивающих 

безопасность жизнедеятельности на территории города. 
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Тема 2.3. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Цель: рассмотреть цели и задачи гражданской обороны (ГО 

 

Вопросы для самоподготовки:  

1.Организация устойчивого функционирования системы жизнеобеспечения территории 

и безопасности населения при ЧС. 

2. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны. 

3. Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

4. Защитные сооружения гражданской обороны. 

5. Функции и задачи служб ГО в условиях ЧС на объектах экономики. 

6. Средства индивидуальной защиты. 

 

 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Тема 3.1. Организационная структура Вооруженных сил России. 

Цель: рассмотреть цели и задачи вооруженных сил России  

Вопросы для самоподготовки:  

1. История создания вооруженных сил России. 

2. Военная реформа, цели и задачи. 

3. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России 

 

 

Тема 3.2. Воинская обязанность. 

Цель: рассмотреть способы организации защиты и жизнеобеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях  

 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Нормы международного гуманитарного права. 

2. Способы бесконфликтного общения и саморегуляции. 

3. Особенности службы в армии, методики проведения строевой подготовки. 

4. Призыв на военную службу. 

5. Прохождение военной службы по контракту. 

 

 

Тема 3.3 Военнослужащий – защитник своего Отечества. Боевые традиции 

вооруженных сил России. 

Цель: военно-патриотическое воспитание обучающихся  

 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Основные виды военно-профессиональной деятельности. 

2. Законодательство РФ об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

3. Порядок несения военной службы. 

4. Строевая, огневая и тактическая подготовка. 

5. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

 



19  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 
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перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 
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Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
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Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  
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Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – посередине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
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Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 
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Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 
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– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 

задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует 

то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 
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Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
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Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачёта (зачёт с оценкой). 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам - программам среднего профессионального образования, 

программ бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 
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В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в  

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 
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- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. При подготовке обучающегося к 

лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, осознать 

необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание записей 

предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; ознакомление 

с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор литературы). 

Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, главными в которой 

являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов устной речи, 

когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого 

приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией  

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к 

лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все 

свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать некоторые 

сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные 

уточнения и дополнения. 
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Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Тема 1. Политическая карта 

мира 

1. Политическая карта мира - зеркало эпохи.  

2. Причины сдвигов на карте.  

3. Признаки лежащие в основе классификации стран.  

4. Государственный строй стран мира.  

5. Формы правления и административно-территориального 

устройства.  

6. Классификация стран по уровню экономического 

развития.  

7. Влияние международных отношений на политическую 

карту мира. 

Тема 2. География мировых 

природных ресурсов 

1. Мировые природные ресурсы. 

2. Классификация природных ресурсов. 

3. Ресурсообеспеченность. 

4. Минеральные ресурсы, территориальные сочетания 

полезных ископаемых. 

Тема 3. География населения 

мира 

1. Численность населения мира.  

2. Воспроизводство населения.  

3. Типы воспроизводства.  

4. Демографическая политика  

5. Половой, национальный, религиозный состав населения.  

6. Размещение населения. 

7. Урбанизация. 

Тема 4. География мирового 

хозяйства 

1. Понятие НТР.  

2. Черты и составные части НТР (наука, техника и 

технология, производство, управление).  

3. Мировое хозяйство.  

4. Понятие о международном географическом разделении 

труда.  

5. Отрасли международной специализации, международная 

экономическая интеграция, региональные и отраслевые 

группировки.  

Тема 5. География отраслей 

мирового хозяйства 

1. География промышленности.  

2. Промышленность - первая ведущая отрасль 

материального производства; старые, новые и новейшие 

отрасли.  

3. Состав и основные черты размещения топливно-

энергетической, машиностроительной промышленности.  

4. Понятие о «зеленой революции». 

Тема 6. Глобальные проблемы 

человечества 

1. Классификация и сущность глобальных проблем 

человечества.  

2. Экологическая, демографическая, продовольственная, 

энергетическая, сырьевая проблемы.  

Тема 7. Зарубежная Европа 

1. Характерные черты ЭГП: территория, границы, 

положение. 

2. Государственный строй. 

3. Субрегионы Зарубежной Европы: Восточная Европа, 
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Западная Европа, Северная Европа, Южная Европа. 

4. Население. Воспроизводство населения и 

демографическая ситуация. 

5. Основные черты национального и религиозного состава. 

6. Хозяйство - место в мире, различия между странами. 

7. Главные отрасли промышленности. 

8. Сельское хозяйство и его типы: североевропейский, 

среднеевропейский, южноевропейский. 

10. Рекреационные ресурсы Европы. 

Тема 8. Северная Америка 

1. Характерные черты ЭГП: территория, границы, 

положение; благоприятные предпосылки.  

2. Государственный строй.  

3. Население.  

4. Численность и естественный прирост.  

5. Иммиграция и формирование американской нации.  

6. Плотность населения.  

7. Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в 

мировой экономике.  

8. География промышленности.  

9. Природные предпосылки для развития сельского 

хозяйства.  

Тема 9. Зарубежная Азия 

1. Место и роль Зарубежной Азии в мире.  

2.Особенности географического положения региона.  

3.История формирования его политической карты.  

4.Характерные черты 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 

5.Отрасли международной 

специализации.  

6.Территориальная структура хозяйства.  

7.Интеграционные группировки. 

8. Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной 

Азии. Условия их формирования и развития. Особенности 

политической системы. 

9. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие 

отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

Тема 10. Латинская Америка 

1.Место и роль Латинской Америки в мире.  

2.Особенности географического положения региона.  

3.История формирования его политической карты. 

4. Характерные черты природно- 

ресурсного потенциала, населения и хозяйства.  

5.Отрасли международной специализации. 

6.Территориальная структура хозяйства.  

7.Интеграционные группировки. 

8. Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской 

Америки. 

9.Условия их формирования и развития.  

10.Особенности политической системы.  

11.Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие 

отрасли хозяйства и их территориальная структура. 
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Тема 11. Африка 

1.Место и роль Африки в мире. 2.Особенности 

географического положения региона. 

3.История формирования его политической карты. 

4.Характерные черты природно-ресурсного потенциала, 

населения и хозяйства.  

5.Отрасли 

международной специализации. 6.Территориальная 

структура хозяйства.  

7.Интеграционные 

группировки. 

Тема 12. Австралия и Океания  

1.Место и роль Австралии и Океании в мире.  

2.Особенности географического положения региона.  

3.История формирования его политической карты.  

4.Особенности природно-ресурсного потенциала, населения 

и хозяйства.  

5.Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства Австралии и Новой Зеландии. 

Тема 13. Россия в современном 

мире 

1.Россия на политической карте мира. 

2. Изменение географического, геополитического и 

геоэкономического положения России на рубеже XX—XXI 

веков. 

3. Характеристика современного этапа социально-

экономического развития. 

4. Место России в мировом хозяйстве и международном 

географическом разделении 

труда. Ее участие в международной торговле товарами и 

других формах 

внешнеэкономических связей. 

Особенности территориальной структуры хозяйства. 

5.География отраслей международной специализации. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
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- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
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воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 

догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 

извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции . 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 



11  

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа  высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Политическая карта мира 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ карт различной тематики, в том числе сравнительный. 

2. Обозначение на контурной карте основных географических объектов.  

3. Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные географические 

явления и процессы, их территориальные взаимодействия. 

4. Сопоставление географических карт различной тематики для определения 

тенденций и закономерностей развития географических явлений и процессов.  

 

Тема 2. География мировых природных ресурсов  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Работа с таблицей по запасам и добычи полезных ископаемых по различным 

регионам и расчет ресурсообеспеченности для топливных полезных ископаемых по 

различным регионам. 

2. Определение наиболее типичных экологических проблем для каждой группы 

природных ресурсов и их сочетаний, а также возможных путей их решения.  

3. Экономическая оценка использования природных ресурсов в различных отраслях 

мирового хозяйства. 
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Тема 3. География населения мира 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дать характеристику  населения страны (по выбору) по плану. Работа с различными 

источниками информации. 

2. Определение особенностей расселения населения в разных странах и регионах мира.  

3. Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики 

в разных странах и регионах мира. 

4. Оценка особенностей  уровня и качества жизни населения в разных странах и 

регионах мира. 

5. Оценка качества трудовых  ресурсов в разных странах  и регионах мира. 

6. Сопоставление культурных традиций разных народов. 

 

Тема 4. География мирового хозяйства 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Нанести на контурную карту страны, входящие в ЕС, НАФТА, АСЕАН, ЛАИ, 

ОПЕК. 

2. Определение географии  основных отраслей и производств  мирового хозяйства.  

3. Определение стран-экспортеров  основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, 

стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг. 

4. Определение основных направлений международной торговли; факторов, 

определяющих международную специализацию стран и регионов мира. 

 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Работа с различными источниками информации, дать характеристику отрасли 

мирового хозяйства, используя типовой план. 

 

Тема 6. Глобальные проблемы человечества 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Уточнить понятие "глобальные проблемы". 

2. Уметь описывать эти проблемы. 

3. Попытаться найти пути решения глобальных проблем. 

 

Тема 7. Зарубежная Европа 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Выполнение контурной карты по субрегионам Зарубежной Европы  

 

Тема 8. Северная Америка 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Оценить особенности природно-ресурсного потенциала и экономического развития 

Северной Америки 
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Тема 9. Зарубежная Азия 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Оценить особенности природно-ресурсного потенциала и экономического развития 

Зарубежной Азии 

 

Тема 10. Латинская Америка 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Оценить особенности природно-ресурсного потенциала и экономического развития 

Латинской Америки 

 

Тема 11. Африка 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Оценить особенности природно-ресурсного потенциала и экономического развития 

стран Африки 

 

Тема 12. Австралия и Океания  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Оценить особенности природно-ресурсного потенциала и экономического развития 

Австралии и Океании 

 

Тема 13. Россия в современном мире 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ особенностей современного геополитического и 
геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития. 

2. Определение роли России и ее отдельных регионов в международном 
географическом разделении труда. 

3. Определение основных  направлений и структуры внешних экономических 
связей России с зарубежными странами. 

4. Составление картосхем географии внешней торговли России с 
зарубежными странами и регионами. 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «География» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий . 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.  

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:  

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:  

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 
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Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.  

 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.  

 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
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Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  
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2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 
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самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – посередине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.  

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.  

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
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«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  
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3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,  

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;  

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;  
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 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен  

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;  

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.  

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.  

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.  

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
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Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 

задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует 

то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).  

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
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3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
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обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.  

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для контрольной работы. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам - программам среднего профессионального образования, 

программ бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 
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В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал,  

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок  

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю) . 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 
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- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. При подготовке обучающегося к 

лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, осознать 

необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание записей 

предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; ознакомление 

с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор литературы). 

Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, главными в которой 

являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов устной речи, 

когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого 

приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к 

лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все 

свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать некоторые 

сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные 

уточнения и дополнения. 
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Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Тема 1. Обществознание Основы философии, Основы теории цивилизаций. 

Современное общество, Человек, Познание, Государство, 

Политика. Политическая жизнь современного общества, 

Социальные отношения, Культура и духовность 

Тема 2. Социальные 

отношения.  

Социальная структура, социальные отношения и 

взаимодействия. Социальные группы. Социальная 

стратификация. Социальный статус. Социальная 

мобильность. Социальный конфликт. Виды социальных 

норм. Элементы социального поведения. Отклоняющееся 

поведение. Социальный контроль. Социальные процессы в 

современной России. 

Молодёжь как социальная группа. Особенности молодёжной 

субкультуры. Проблемы молодежи в условиях социальных 

перемен. Молодежь как субъект социального развития 

Молодежь в современном обществе. Социальный статус 

личности. Семья и брак. Семья как социальный институт и 

малая группа. Тенденции развития семьи в современном 

обществе. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Тема 3. Теория государства и 

права 

Теории происхождения государства. Государство: понятие и 

функции. Форма государства. Понятие, признаки и функции 

права. Источники права. Норма права. Система права. 

Правомерное поведение. Правонарушение. Виды 

коррупционных правонарушений: дисциплинарные, 

административные, гражданско-правовые и уголовные. 

Юридическая ответственность. Проблемы привлечения к 

ответственности за коррупционные правонарушения. 

Правоотношение. Понятие и признаки государства. Теории 

происхождения государства. Причины возникновения 

государства. Функции государства.  Механизм государства. 

Типология государств. Формы государства; форма 

правления; форма государственного устройства; форма 

политического режима. Правовое государство. Социальное 

государство. 

Тема 4. Право Право в системе социальных норм. Правовое регулирование 

общественных отношений. Правосознание. Источники 

права. Правовые нормы. Правоотношения. Правонарушения. 

Юридическая ответственность и ее виды.  

Система права. Основные отрасли российского права: 

основные понятия и нормы. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Избирательная 

система и избирательный процесс. Воинская обязанность, 

альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков.  
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Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты. Экологические правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые 

формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов.  

Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. Правовые 

основы социальной защиты и социального обеспечения.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и 

принципы гражданского процесса. Особенности 

административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Конституционное судопроизводство. 

Тема 5. Политика. 

Политическая жизнь 

современного общества. 

Политика как общественное явление.  

Понятие власти. Происхождение и виды власти.  

Политическая система и ее роль в жизни общества. 

Государство, политические партии, политические партии и 

движения и другие объединения граждан как элементы 

политической системы общества. Государство, его функции. 

Правовое государство и гражданское общество. 

Государственный аппарат. Политические партии и 

движения. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 

Тема 6. Современная 

экономика. 

Экономика и ее роль в жизни современного общества. 

Экономика и экономическая наука. Роль экономики в жизни 

общества. 

Типы экономических систем, их отличительные признаки.  

Рынок как особый социально-экономический институт. 

Многообразие рынков. Рыночные структуры. Рыночные 

отношения в современной экономике. Спрос и предложение. 

Конкуренция и монополия. Политика защиты конкуренции 

и антимонопольное законодательство.  

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 
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Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 
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(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 

догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 

извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  
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- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Обществознание 

Цель: ознакомить обучающихся с основными понятиями об обществе, философии, 

формирования и развития государств и цивилизаций 

Вопросы для самоподготовки: 

 Как обычно формулируется основной вопрос философии? 

 Какие определения общества вы знаете? Какое определение кажется вам наиболее 

общим и почему? 

 Является ли общество частью природы? Обоснуйте свою точку зрения. 

 Какие подходы к понятию культуры вы можете назвать? Как соотносятся общество 

и культура? 

 Какие формы мировоззрения Вы знаете? 
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 Как Вы понимаете выражение Ж.-П. Сартра «Существование человека 

предшествует его сущности»? 

 В чём особенности рационального и чувственного познания? 

 Какие признаки отличают научное знание? 

 

 

Тема 2. Социальные отношения 

Цель: подвести учащихся к пониманию социальной структуры 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 Этнические общности.  

 Нации, межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения.  

 Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

 Какие подходы к определению общества Вы можете перечислить? Какое 

определение общества обычно используете Вы сами? 

 Что принято понимать под социальной стратификацией? 

 Какие социальные слои прослеживаются в современном российском обществе? 

 Что в социологии принято понимать под личностью? Какие теории, объясняющие 

феномен личности, Вам известны? 

 Какие стадии развития проходит народ, прежде чем стать нацией? Дайте 

определение нации. 

 Какие тенденции в развитии межнациональных отношений прослеживаются в 

Новое и Новейшее время? 

 Почему в социологии велик интерес к феномену массы? Как Вы понимаете, что 

такое масса и каково будущее этого феномена? 

 Каковы существенные особенности массового сознания? 

 

 

 

Тема 3. Теория государства и права 

Цель: овладение основами теории государства и права, приобретение юридических 

знаний, умений и навыков 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 Каким образом типологизировали государство в прошлом? 

 Какие современные типологии государства Вы знаете? 

 В чем состоит главное различие между формационным и цивилизационным 

подходами к типологии государств? 

 Что такое форма государства? 

 Перечислите основные формы правления. 

 Что такое форма государственного устройства? Чем федерация отличается от 

конфедерации? 

 Назовите основные формы политического режима. 

 Раскройте понятие правового государства. 

 Что такое «социальное государство»? Назовите его основные признаки. 
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Тема 4. Право 

Цель: приобретение юридических знаний, умений и навыков 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 Права человека.  

 Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.  

 Юридическая ответственность.  

 Проблемы привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения.   

 Юридическая ответственность и санкции.  

 Понятие, функции, цели и принципы юридической ответственности как особой 

меры государственного принуждения за совершение правонарушения.  

 Виды юридической ответственности.  

 Антикоррупционные нормы в Законодательстве. 

 Классификация нормативно-правовых актов. 

 Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

 

 

 

Тема 5. Политика. Политическая жизнь современного общества. 

Цель: развить у обучающихся понимание политических процессов современного общества 

Вопросы для самоподготовки: 

 Какие виды идеологий Вы знаете? 

 Перечислите особенности политического режима современной России 

 Назовите типы политического лидерства 

 Субъект и субъективная сторона правонарушения.  

 Объект и объективная сторона правонарушения. 

 Организация работы государственных органов, специализирующихся на борьбе с 

коррупцией: ФАС России, ФТС России, Росфинмониториг, ФСБ России, 

прокуратура, органы внутренних дел. 

 Антикоррупционная деятельность органов наркоконтроля. Роль институтов 

гражданского общества в противодействии коррупции. 

 

 

 

Тема 6. Современная экономика. 

Цель: развить у обучающихся понимания экономических процессов современного общества 

Вопросы для самоподготовки: 

 Экономический цикл, его основные фазы.  

 Экономический рост.  

 Измерители экономической деятельности.  

 Понятие ВВП.  

 Экономическая политика государства.  

 Человек в системе экономических отношений. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Обществознание» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 
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тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
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вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  
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Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  
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Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – посередине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
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«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
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Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
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 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 



22  

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 

задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует 

то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
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Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
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текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачёта (зачёт с оценкой). 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам - программам среднего профессионального образования, 

программ бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 
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В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 
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- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. При подготовке обучающегося к 

лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, осознать 

необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание записей 

предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; ознакомление 

с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор литературы). 

Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, главными в которой 

являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов устной речи, 

когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого 

приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к 

лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все 

свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать некоторые 

сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные 

уточнения и дополнения. 
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Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. Алгебра 

Тема 1.1. Корни и степени 

 

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. Понятие о степени с 

действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем 

Тема 1.2. Логарифм 

 

Показательная функция, её свойства. Логарифм числа. 

Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому 

основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих 

арифметические операции, а также операцию возведения в 

степень и операцию логарифмирования 

Тема 1.3. Функции 

 

Область определения и множество значений. График 

функции. Построение графиков функций, заданных 

различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. 

Обратная функция. Область определения и область значений 

обратной функции. График обратной функции. Степенная, 

показательная и логарифмическая функции, их свойства и 

графики. Преобразования графиков. 

Тема 1.4. Уравнения и 

неравенства 

 

Решение иррациональных, показательных, логарифмических 

уравнений и неравенств. Основные приемы решения систем 

уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. Использование свойств и графиков функций при 

решении уравнений и неравенств. Метод интервалов 

Раздел 2. Тригонометрия 

Тема 2.1. Основы 

тригонометрии 

 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

Радианная мера угла. Основные тригонометрические 

тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс 

суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного 

угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Преобразования простейших 

тригонометрических выражений 

 

Тема 2.2. 

Тригонометрические 

функции 

 

 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; 

периодичность, основной период. Преобразования графиков  
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Тема 2.3. Решение 

тригонометрических 

уравнений 

 

Простейшие тригонометрические уравнения. Арксинус, 

арккосинус, арктангенс числа. Различные методы решения 

тригонометрических уравнений 

Раздел 3. Геометрия 

Тема 3.1. Прямые и 

плоскости в пространстве 

 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство). Пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность 

и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и 

свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр 

и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность и перпендикулярность плоскостей, 

признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла. Расстояния от точки до плоскости. 

Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. Изображение 

пространственных фигур. 

Тема 3.2 Многогранники Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема 

Эйлера. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, 

боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее 

основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. 

Тема 3.3. Тела и поверхности 

вращения 

 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые 

сечения и сечения параллельные основанию. Шар и сфера, 

их сечения. 

 

Тема 3.4. Объемы 

пространственных тел 

 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, 

призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. 

Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы. 

Тема 3.5. Координаты и 

векторы 

 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы. Векторы. Модуль 

вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. 

Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Компланарные векторы. 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Раздел 4. Начала математического анализа 
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Тема 4.1. Дифференциальное 

исчисление функции одной 

переменной 

 

Понятие о пределе последовательности. Существование 

предела монотонной ограниченной последовательности. 

Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее сумма. Понятие о 

непрерывности функции. Понятие о производной функции, 

физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные 

суммы, разности, произведения, частного. Производные 

основных элементарных функций. 

Тема 4.2. Интегральное 

исчисление функции одной 

переменной 

 

Первообразная. Неопределенный интеграл: определение, 

свойства, таблица основных интегралов, методы 

интегрирования. Определенный интеграл: определение, 

свойства, формула Ньютона-Лейбница, методы 

интегрирования, приложения. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 
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ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 

догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 

извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
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заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 
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процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Тема 1.1. Корни и степени 

Цель: сформировать понятия «корень степени n>1», «степень с рациональным 

показателем», «степень с действительным показателем». Владеть навыками действия со 

степенями 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. История развития понятия «корень». 

2. Степень с действительным показателем. 

 

Тема 1.2. Логарифм 
Цель: сформировать понятие показательной функции и логарифма. Владеть навыками 

действия с логарифмами 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. История развития понятия логарифм. 

2. Правила действия с логарифмами. 

 

 

 

Тема 1.3. Функции 

Цель: Повторить и закрепить понятие функции, учить свойства. Знать графики 

степенной, показательной и логарифмической функции 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. История развития понятия функция. 

2. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, 

ограниченность.  

3. Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции. 

4. Преобразование графиков. 

5. Свойства и график показательной функции.  

6. Свойства и график логарифмической функции, как обратной для показательной. 

7. Преобразование графиков степенной и логарифмической функций. 
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Тема 1.4. Уравнения и неравенства 

Цель: Знать основные способы решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Знать основные способы решение показательных уравнений и неравенств. Знать основные 

способы решение логарифмических уравнений и неравенств. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Метод замены и метод возведения в степень при решении иррациональных 

уравнений и систем уравнений.  

2. Метод интервалов. Решение иррациональных неравенств. 

3. Графический способ решения иррациональных уравнений и неравенств. 

4. Решение простейших показательных уравнений. 

5. Метод замены при решении показательных уравнений и систем уравнений.  

6.  Решение показательных неравенств. 

7. Графический способ решения показательных уравнений и неравенств. 

8. Решение простейших логарифмических уравнений. 

9. Метод замены и метод сбора под один знак логарифма при решении 

логарифмических уравнений и систем уравнений.  

10.  Решение логарифмических неравенств. 

11. Графический способ решения показательных уравнений и неравенств. 

 

 

 

Тема 2.1. Основы тригонометрии 

Цель: Повторить и закрепить основные понятия и формулы тригонометрии 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. История тригонометрии. 

2. Градусная и радианная мера углов.  

3. Основные формулы тригонометрии. 

 

 

 

Тема 2.2. Тригонометрические функции 

Цель: Уметь строить графики тригонометрических функций и графики гармонических 

колебаний. Знать определения и графики обратных тригонометрических функций 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Графики основных тригонометрических функций. 

2. Преобразования графиков.  

3. Гармонические колебания. 

4. Графики обратных тригонометрических функций. 
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Тема 2.3. Решение тригонометрических уравнений 

Цель: Уметь записывать решения простейших тригонометрических уравнений. Знать 

приёмы решения тригонометрических уравнений разных типов. Знать приёмы решения систем 

тригонометрических уравнений. Уметь находить решения тригонометрических неравенств 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Простейшие тригонометрические уравнения. 

2. Метод замены в тригонометрических уравнениях. 

3. Решение однородных уравнений. 

4. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. 

5. Решение систем тригонометрических уравнений. 

6. Решение тригонометрических неравенств с помощью единичного круга и с 

помощью графиков. 

 

 

 

Тема 3.1. Прямые и плоскости в пространстве 

 

Цель: Сформировать понятие аксиоматического метода в математике. Знать основные 

теоремы взаимного расположения прямых и плоскостей в пространстве 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. История создания «Начал» Евклида. 

2. Параллельность прямых и плоскостей. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

4. Двугранный угол. 

5. Угол между прямой и плоскостью. 

 

 

Тема 3.2. Многогранники 

Цель: Сформировать понятие многогранника, параллелепипеда, призмы. Владеть 

основными приёмами вычисления боковой поверхности многогранника 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Правильные многогранники. 

2. Призма и её площадь поверхности. 

3. Пирамида и её площадь поверхности. 

 

 

Тема 3.3. Тела и поверхности вращения 

Цель: Сформировать понятие цилиндра, конуса и сферы. Владеть основными 

приёмами вычисления поверхности тел вращения. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Развёртка цилиндра. 
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2. Площадь поверхности конуса. 

3. Площадь поверхности шара. 

 

 

Тема 3.4. Объемы пространственных тел 

Цель: Сформировать понятие объёма пространственных фигур. Знать основные 

формулы вычисления объёма призмы и цилиндра. Владеть основными приёмами вычисления 

объёма пирамиды, конуса и шара. Сформировать понятие вписанных и описанных тел. 

Владеть основными приёмами построения вычисления объёма вписанных и описанных тел 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Объём трёхгранной призмы. 

2. Принцип Кавальери. Объём призмы и цилиндра. 

3. Объём пирамиды. 

4. Объём конуса. 

5. Объём шара. 

6. Тела, вписанные в шар. 

7. Тела, описанные около шара. 

 

 

Тема 3.5. Координаты и векторы 

Цель: Сформировать понятие векторы в пространстве. Владеть основными приёмами 

действий с векторами в пространстве 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Координаты вектора в пространстве. 

2. Сложение и вычитание векторов. 

3. Умножение вектора на число. Условие коллинеарности векторов. 

4. Скалярное произведение векторов. Условие ортогональности векторов. 

 

 

Тема 4.1. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

Цель: Сформировать понятие предела функции. Владеть основными приёмами 

раскрытия неопределённости при вычислении предела функции. Сформировать понятие 

производной функции. Знать табличные производные, правила и приемы нахождения 

производной функции. Сформировать понятие экстремумов функции. Уметь исследовать 

функцию с помощью производной и строить её график. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предел последовательности. 

2. Определение пределов функции. 

3. Раскрытия неопределённости при вычислении предела функции. 

4. Непрерывность функции. 

5. Определение производной функции. 

6. Уравнение касательной к графику функции. 

7. Использование таблицы производных и правил дифференцирования для 

нахождения производной функции. 
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8. Производная сложной функции. 

9. Признак возрастания (убывания) функции. 

10. Критические точки функции. 

11. Максимумы и минимумы функции. 

 

 

Тема 4.2. Интегральное исчисление функции одной переменной 

Цель: Сформировать понятие первообразной функции. Уметь находить 

неопределённый интеграл, вычислять определённый интеграл 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Нахождение первообразной функции. 

2. Вычисление определённого интеграла. 

3. Применение определённого интеграла в физике. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Математика» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
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− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 
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При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
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последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
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терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  
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Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – посередине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 
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объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
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˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 
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Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
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5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 

задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует 

то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 
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итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для контрольной работы и 

дифференцированного зачёта (зачёт с оценкой). 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам - программам среднего профессионального образования, 

программ бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 
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В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ЛАБОРАТОРНЫМ 

ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 
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- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. При подготовке обучающегося к 

лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, осознать 

необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание записей 

предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; ознакомление 

с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор литературы). 

Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, главными в которой 

являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов устной речи, 

когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого 

приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией  

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к 

лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все 

свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать некоторые 

сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные 

уточнения и дополнения. 
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Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

Тема 1.1. Информатика как 

наука и как вид 

практической деятельности.  

Информатика как единство науки и технологии. Структура 

современной информатики. Социальные аспекты 

информатизации. Правовые аспекты информатизации. 

Этические аспекты информатизации. 

Тема 1.2. Информация и 

информационные процессы 

Понятие информации, её виды и свойства. Человек как 

информационный процесс. 

Информационные процессы: получение, передача, 

преобразование, использование информации. 

Тема 1.3. Представление 

информации 

Представление и количество информации: язык как способ 

представления информации; 

кодирование. 

Тема 1.4. Системы счисление  
Двоичная форма представления информации. Количество и 

единицы измерения информации. 

Тема 1.5. Арифметические 

операции в разных системах 

счисления 

Арифметические операции сложения и умножения в 

различных системах счисления 

Тема 1.6. Основы алгебры 

логики. Построение 

логических схем 

Принципы обработки информации компьютером. 

Арифметические и логические основы работы компьютера. 

Определение истинности, построение таблиц истинности, 

преобразование логических выражений. 

Раздел 2. Аппаратно-программные средства 

Тема 2.1. Понятие 

архитектуры ЭВМ. Основные 

устройства компьютера 

Архитектура компьютеров. Основные характеристики 

компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие 

внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды 

программного обеспечения компьютеров. 

Тема 2.2. Организация 

файловой системы. Понятие 

ОС. ОС Windows. 

Операционные системы. Прикладное программное 

обеспечение. Системы обработки текстов. Системы 

компьютерной графики. Базы данных и системы управления 

базами данных. Электронные таблицы. Языки и методы 

программирования 

Тема 2.3. Компьютерные 

сети. Топология сети. 

Интернет 

Виды компьютерных сетей: понятие, принцип действия, 

оборудование 

Передача информации между компьютерами. Проводная и 

беспроводная связь 

Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, 

способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер. 
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Тема 2.4. Требования 

техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами 

информатизации. 

Владение базовыми навыками и умениями по соблюдению 

требова- ний техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при рабо- те со средствами 

информатизации. Понимание основ правовых аспектов 

использования компьютер- ных программ и работы в 

Интернете. Реализация антивирусной защиты компьютера  

Тема 2.5. Основы правовых 

аспектов использования 

компьютерных программ и 

работы в Интернете. 

Антивирусная защита 

компьютера 

Правовые нормы, относящиеся к информации, 

правонарушения в информационной сфере, меры их 

предупреждения. 

Лицензионные и свободно распространяемые программные 

продукты. Организация обновления программного 

обеспечения с использованием сети Интернет. 

Раздел 3. Моделирование и алгоритмизация 

Тема 3.1. Моделирование. 

Основные типы 

информационных моделей. 

Этапы решения задач на 

компьютере. 

Моделирование как метод познания. 

Тема 3.2. Формализация. 

Материальные и 

информационные модели. 

Информационное 

моделирование 

Формализация. Материальные и информационные модели. 

Информационное моделирование. 

Основные типы информационных моделей (табличные, 

иерархические, сетевые). Исследование на компьютере 

информационных моделей из различных предметных 

областей. 

Тема 3.3. Понятие и свойства 

алгоритма. Способы записи 

алгоритма. Основные типы 

алгоритмов. 

Понятие алгоритма: свойства алгоритмов, исполнители 

алгоритмов, система команд исполнителя. Способы записей 

алгоритмов. Формальное исполнение алгоритмов. Основные 

алгоритмические конструкции. Вспомогательные 

алгоритмы. 

Раздел 4. Основы социальной информатики 

Тема 4.1. Основные этапы 

становления 

информационного общества. 

Этические и правовые нормы 

информационной 

деятельности человека 

Основные этапы становления информационного общества. 

Этические и правовые нормы информационной 

деятельности человека. 
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.  

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
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могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности  

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 

догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 

извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа  высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.  

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

Цель: изучить сущность понятия информация и информационные процессы. 

 

Тема 1.1. Информатика как наука и как вид практической деятельности. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Информатика как наука: история развития 

2. Как появились информационные технологии 

3. Как происходит информатизация общества 

 

Тема 1.2. Информация и информационные процессы  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие информатики и информационных технологий. 

2. Постинформационное общество 

3. Чарльз Бэббидж – изобретатель первого в истории настоящего компьютера  

 

Тема 1.3. Представление информации 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Носители информации. Виды информации 

2. Понятия информации, сообщения, языка.  

3. Связь информации и сообщения. 

 

Тема 1.4. Системы счисление  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Единицы измерения информации. 

2. Правила перевода целых чисел из 10-чной СС в СС с иным основанием. 

3. Правила перевода чисел из СС с произвольным основанием в десятичную СС.  

 

Тема 1.5. Арифметические операции в разных системах счисления  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сложение и вычитание двоичных чисел с фиксированной запятой. 

2. Умножение двоичных чисел с фиксированной запятой  

3. Сложение и вычитание чисел с плавающей запятой. 

 

Тема 1.6. Основы алгебры логики. Построение логических схем 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сложение и вычитание двоичных чисел с фиксированной запятой. 

2. Умножение двоичных чисел с фиксированной запятой  

3. Сложение и вычитание чисел с плавающей запятой. 

 

Раздел 2. Аппаратно-программные средства 

Цель: изучить понятие аппаратно-программных средств, понятие программного 

обеспечения и структуру ОС. 

 

Тема 2.1. Понятие архитектуры ЭВМ. Основные устройства компьютера  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Архитектура ЭВМ. Принципы фон Неймана. 
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2. Поколения ЭВМ 

3. Назначение, состав и функции центрального процессора, ОЗУ, ПЗУ, УВВ. 

 

Тема 2.2. Организация файловой системы. Понятие ОС. ОС Windows.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назначение, классификация и состав операционных систем.  

2. Особенности  функционирования ОС MS Windows 

3. Особенности технологии работы в среде ОС MS Windows. 

4. Понятие файла и папки. 

5. Виды и свойства файлов. 

6. Разновидности программ. Общая классификация системных программ.  

 

Тема 2.3. Компьютерные сети. Топология сети. Интернет 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое сети. 

2. Топология сетей. 

3. Виды линий связи. 

4. Беспроводные сети. 

5. Протоколы http, Https, TCP, pop. 

 

Тема 2.4. Требования техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методы защиты информации от несанкционированного доступа.  

2. Конфиденциальность информации. 

3. Программы – архиваторы. 

 

Тема 2.5. Основы правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете. Антивирусная защита компьютера 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды программного обеспечения для защиты информации. 

2. Компьютерные вирусы. 

3. Антивирусы. Организационные методы борьбы с вирусами. 

 

Раздел 3. Моделирование и алгоритмизация 

Цель: изучить сущность понятий моделирование и алгоритмизация.  

 

Тема 3.1. Моделирование. Основные типы информационных моделей. Этапы 

решения задач на компьютере. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие модели. 

2. Понятие информационной модели. 

3. Этапы решения задач на компьютере. 
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Тема 3.2. Формализация. Материальные и информационные модели. 

Информационное моделирование 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Адекватность модели. 

2. Материальные и информационные модели. 

3. Информационное моделирование. 

 

Тема 3.3. Понятие и свойства алгоритма. Способы записи алгоритма. Основные 

типы алгоритмов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие алгоритма. 

2. Свойства алгоритма. 

3. Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд).  

4. Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов (программ)  

 

Раздел 4. Основы социальной информатики 

Цель: изучить историю информатизации общества и этические и правовые аспекты 

информационной деятельности. 

 

Тема 4.1. Основные этапы становления информационного общества. Этические и 

правовые нормы информационной деятельности человека 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные этапы в информационном развитии общества. 

2. Основные черты информационного общества. 

3. Информатизация. 

4. Этические и правовые аспекты информационной деятельности. Правовая охрана 

программ и данных. 

5. Защита информации. 

 

1.3. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Лабораторные занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Лабораторное занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких работ. 

Цель лабораторных занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания.  

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

лабораторные занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  
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При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Информатика» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.  

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.  
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Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:  

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
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всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента.  

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.  

 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  
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Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.  

 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  
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Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
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В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – посередине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  
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3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.  

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.  

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.  

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки  и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
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˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
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литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;  

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.  

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;  

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;  

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;  

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
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периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.  

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.  

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.  

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 
Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего алгоритма: 

6. Записать дату, тему и цель задания; 

7. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания;  

8. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

9. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

10. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 
изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки лабораторного задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рассуждения 
четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изучении дисциплины 
знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче 
для подтверждения принятого решения. 



24  

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используются 
ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, понятия, 
процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, имеющие 
прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним допускаются 
серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование принятому 

решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 

задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует 

то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).  

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
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3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:  

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
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обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.  

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачёта (зачёт с оценкой). 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам - программам среднего профессионального образования, 

программ бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 
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В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок  

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю) . 
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